
  



2 
 2 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, г. Курск, Россия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Медицинское образование в XXI веке: 

современные инициативы России и 

Кыргызстана» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2025 



3 
 

УДК 378:61(063)       Печатается по решению 

ББК 5+74.48я43       редакционно-издательского 

М 42         совета ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России 

 

 

 

 

Медицинское образование в XXI веке: современные инициативы России и Кыргызстана : 

сборник научных трудов по материалам Международной научно практической конференции 

(Курск, 11 февраля 2025 г.), посвященной 90-летию Курского государственного медицинского 

университета : в 2 т. / Курский  гос. мед. ун-т ; под ред. В. А. Лазаренко. – Курск : КГМУ, 

2025. – Т. 2. – 396 с. – 1 CD-ROM. – Текст электронный. 

 

 

Редакционная коллегия: 

ректор, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ,  

заслуженный деятель науки РФ В.А. Лазаренко 

проректор по научной работе 

и инновационному развитию В.А. Липатов 

проректор по образовательной деятельности и общим вопросам, 

д.м.н., профессор В.П. Гаврилюк 

проректор по медицинской деятельности и непрерывному образованию, 

директор Института непрерывного образования,  

д.м.н., профессор Н.С. Мещерина 

проректор по воспитательной работе, социальному развитию  

и связям с общественностью, к.п.н., доцент А.А. Кузнецова 

начальник учебно-методического управления,  

д.фарм.н., профессор А.И. Овод 

 

Составитель: Н.Н. Самчик 

 

Рецензент: проректор по научной работе и инновационному развитию В.А. Липатов 

 

 

В сборнике опубликованы материалы Международной научно-практической 

конференции «Медицинское образование в XXI веке: современные инициативы России 

и Кыргызстана», посвященной 90-летию Курского государственного медицинского 

университета, проходившей в Курском государственном медицинском университете 11 

февраля 2025 г. 

 

 

ISBN 978-5-7487-3291-8 (т. 2) 

ISBN 978-5-7487-3287-1 

 

 

 

© ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2025  



4 
 

Оглавление 
Г.С. Маль 
НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА КАК АДАПТИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ............................................................................................................................................. 12 
 
Д.У. Мамиржонова, Д.А. Акалаева 
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИМУЛЯЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ СТУДЕНТОВ 17 
 
О.В. Мансимова,  А.Н. Шелухина, С.Г. Дорофеева, А.О. Караман 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ........................................................................................................................ 22 
 
О.В. Мансимова, К.С. Катышева, В.В. Сокольникова, А.Н. Шелухина, А.О. Караман 
СТУДЕНТЫ МЕДУНИВЕРСИТЕТА КАК ОТДЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ СООБЩЕСТВО......................................... 25 
 
С.Н. Мартынова 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИ КУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ ........................................................................ 28 
 
Н.В.Медведев, М.Н.Киндрас, А.Е. Ермакова 
ПРОФИЛЬ САМООЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ................ 31 
 
О.А. Медведева, Н.Н. Ефремова 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД ПО 
МИКРОБИОЛОГИИ ......................................................................................................................................... 34 
 
С.Ю. Миронов, Н.А. Никишина, А.В. Прусаченко 
ГИСТОЛОГИЯ КАК ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ............................................... 38 
 
Л.Н. Молчанова, А.А. Кузнецова, К.В. Касьянова 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  ВЫГОРАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....................................................................................................... 41 
 
А.В. Мосолова, Т.В. Мутова,  С.В. Гунов 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ....................................... 47 
 
Л.В. Мошкина 
ИЗМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ В 
МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ ........................................................................................................................ 51 
 
Мутова Т.В., Орлова А.Ю., Мосолова А.В., Смирнова И.С., Гунов С.В 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ХИРУРГИИ ................................................................................................. 54 
 
В.И. Наролина, Е.В. Левченко 
КУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА – ПОТЕНЦИАЛ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................................................................. 57 
 
Е.Н. Немеров 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ 
КУРСАМИ MOODLE ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ ................................... 63 
 
А.А. Нетяга, В.В. Харченко, В.Н. Рыжаева 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ ........................................................... 67 



5 
 

 
С.Н. Новикова, Н.В. Рублева, Н.Н. Павлова, Н.М. Брынцева 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПАРАДОКСОВ ИММУНОДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА С 
ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ЕГО ПАТОГЕНЕЗА ........................................................................ 70 
 
Т.А. Новичкова, Е.И. Горюшкин, А.В. Рышкова, Е.В. Фетисова 
РОЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К 
УЧАСТИЮ В НАУЧНОЙ РАБОТЕ ...................................................................................................................... 73 
 
А.И. Овод, Т.А. Олейникова, Е.Ю. Кузнецова 
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ» В 
КУРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ............................................................. 77 
 
Д.А. Овчинникова 
ДУШЕВНЫЙ ПОДВИГ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ ...................................................................................... 80 
 
Т.А. Олейникова, А.И. Овод 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ .................................................................................................................................... 83 
 
А.Ю. Орлова, Т.В. Мутова 
МЕТОДЫ АНАТОМИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ У 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ........................................................................................................................... 86 
 
Т.В. Орлова, О.О. Курилова, М.С. Чекмарёва,  Н.В. Костебелов 
О ВИДАХ И МЕТОДАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................................................................ 89 
 
А.Р. Остальцева 
ПРОЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ, ДУХОВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ALMA MATER ............................................ 93 
 
Н.С. Отирко 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ............................................................................................................................ 97 
 
Е.А. Панина, Е.В. Пыжова 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ХАРАКТЕР ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ 102 
 
Ю.Л. Петрачевская 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТИРОВАННОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ ............. 106 
 
Н.Э. Петрова, И.А. Ковынева 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРЕПОДАВАНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 109 
 
Н.Г. Пирогова 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИ ЯЗЫКОМ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА .................................................................................................................................................. 114 
 
Д.В. Плотников, Е.В.Левченко, А.А.Балалаева 
ОТ ОСНОВ ТЕОРИИ К ВЫСШЕЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АКТУАЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СООБЩЕСТВА ................................................................................................................................................ 117 



6 
 

 
С.В. Поветкин, А.А. Корнилов, О.В. Левашова, Ю.В. Лунева, Е.Г. Клюева, И.Л. Польшакова 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДАНЬ МОДЕ ИЛИ НАЗРЕВШАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ?
 ....................................................................................................................................................................... 121 
 
Н.Н. Прибылова, С.А. Прибылов, Е.В. Гаврилюк, А.А. Степченко, Н.В. Авдеева 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОБХОДЫ ПРОФЕССОРА В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОРДИНАТОРОВ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ................................................................................................................... 124 
 
В.А. Рагулина 
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................ 127 
 
О.А. Радовинчик 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ........... 129 
 
И.М. Раздорская, О.В. Максименко 
ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ......................... 132 
 
Н.В. Репалова 
ОПЫТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ ..... 136 
 
Е.В. Репринцева, О.В. Власова, Н.М. Сергеева, С.А. Беляев, Н.С. Бушина 
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ .................................. 140 
 
Ю.А. Рогова, Л.В. Титарева, Л.В. Белоконова, А.А. Толстых 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТРЕССА НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ГОДА .............................................................................................................................................................. 143 
 
О.М. Россомахина 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ .............................................................................................................................................. 146 
 
Е. В. Рубцова, И. А. Котова 
СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ ................................... 149 
 
А.В. Рышкова, Е.В. Фетисова, Т.А. Новичкова, Л.В. Снегирева, П.В. Абакумов 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................................................................. 152 
 
В.А. Ряднова, О.М. Шепелева 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ ....... 156 
 
Н.В. Саенко, Л.А. Жукова 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА .................................................................................................................................. 159 
 
Л.И. Светый, Д.И. Фомин 
АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ............................................................................................................... 164 
 
Д.А. Северинов, В.П. Гаврилюк, А.А. Цыганок 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ВЫПУСКНИКОВ КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЫ ПО ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ............ 169 



7 
 

 
И.В. Семенчук 
ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СЛУШАТЕЛЕЙ, ОСВАИВАЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ .................................................................................... 172 
 
Н.М. Сергеева 
ИЗУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ ..................................................................................................................................... 177 
 
А.Л.Сидаш, О.И.Козлов 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ КГМУ ПО  ВОЛЕЙБОЛУ… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………180 
 
А.А. Сизов 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВОЛОНТЁРОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ВРЕМЯ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПРИЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА .................................................................................................... 183 
 
Л.В. Силина 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ СТУДЕНТАМ РАЗЛИЧНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ, 
КЛИНИЧЕСКИМ ОРДИНАТОРАМ И СЛУШАТЕЛЯМ ИНО ............................................................................ 187 
 
Ж.Г. Симонова 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ КАК СПОСОБ ПОДДЕРЖАНИЯ МОТИВАЦИИ К АКТИВНОМУ 
ОВЛАДЕНИЮ ЗНАНИЯМИ ............................................................................................................................ 190 
 
Р.З. Симонян 
О НЕОБХОДИМОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ ..................................................................................................... 194 
 
Р.З. Симонян 
ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД КАФЕДРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИНО «Я ЖИВУ СО СТОМОЙ» КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАВЫКОВОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА У БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ............................................................. 196 
 
Л.В. Снегирева, А.В. Рышкова, П.В. Абакумов, Е.И. Горюшкин 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В 
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ .................................................................................................................................. 199 
 
Н.И. Соболева 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
 
Е.Н. Соколина, О.А. Федосова 
О ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ..................................................................................................................................... 206 
 
М.А. Солодилова, В.А. Королев, А.В. Полоников, Г.В. Комкова, Е.К. Вялых 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА . 210 
 
Д.П. Солодухина, Ю.Ю. Блинков 
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ТРАДИЦИОННЫМ И ИННОВАЦИОННЫМ МЕТОДАМ ОБУЧЕНИЯ В 
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ .................................................................................................................................. 213 
 



8 
 

Е.А.Сопова 
СРЕДНЕМЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЛА, В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ ........................................................................................................................... 216 
 
Т.И. Сорокина 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СРЕДНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ .............................. 219 
 
А.А. Степченко, Е.В. Гаврилюк, Е.А. Шабанов, С.А. Прибылов, Н.В. Авдеева, Т.А. Барбашина, 
А.А. Калугин, А.В. Тригуб 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ К ЭЛЕКТРОННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ НА 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ И КАЧЕСТВА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 
ОРДИНАТУРЕ ................................................................................................................................................. 221 
 
Е.В. Сурвилло, В.Г. Волков 
АНАЛИЗ ИТОГОВ АККРЕДИТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В 2024 ГОДУ .............................................................. 226 
 
Л.Г. Сухомлин 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ............. 230 
 
И.В. Тарасенко, В.А. Лопухова 
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ФОРМАТИВНОГО И СУММАТИВНОГО 
ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ........................................................................................ 234 
 
В.И. Тимошилов, А.В. Бреусов, И.В. Пашина 
ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОБЛЕМЫ НАРКОМАНИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И 
ПОСТПАНДЕМИЙНОЙ РЕАЛЬНОСТИ .......................................................................................................... 237 
 
Т.А. Тимошина 
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ БИОЛОГИЯ (ИЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ ТИМОШИНОЙ Т.А. – ПРЕПОДАВАТЕЛЯ БИОЛОГИИ МФК КГМУ)................................................ 242 
 
И.В. Толкачева, Л.В. Болдырева, Е.А. Метленко 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА В СРЕДНЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (НА ПРИМЕРЕ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
КГМУ) ............................................................................................................................................................ 246 
 
А.А. Толстых, Л.В. Белоконова, Л.В. Титарева, Ю.А. Рогова 
САНИТАРНАЯ ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ КАК СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И ДИСЦИПЛИНА У СТУДЕНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА  МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЛА ............................................................................... 251 
 
И.Н. Трофимова 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................ 255 
 
О.Б. Уланова 
РОЛЬ ДЕФИНИЦИЙ НАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ  НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ, В 
РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ БУДУЩИХ ВЕТЕРИНАРОВ.................................... 258 
 
О.Б. Уланова 
РАЗВИТИЕ МЕГАПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ ВЕТЕРИНАРОВ СРЕДСТВАМИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ............................................................................................................................... 264 
 
Т.И. Урусова, Т.В. Резцова, В.О. Ульянов 
ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ ..................................... 270 



9 
 

 
Л.М. Фархутдинова 
ПРЕПОДАВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН – ПРОБЛЕМА ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА ТРЕБУЕТ 
ВНИМАНИЯ ................................................................................................................................................... 274 
 
Л.М. Фархутдинова 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: РАЗБОРЫ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ........................................................ 277 
 
Е.В. Фетисова, А.В. Рышкова, Т.А. Новичкова, П.В. Абакумов, Л.В. Снегирева 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ................................................................................. 281 
 
Е.Ю.Фетисова   
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В РАКУРСЕ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ ........................................................................................................ 287 
 
Ю.С. Филиппович, М.С. Филиппович 
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ ....................................................................................................................... 291 
 
О.Г.Фролова, В.В.Хвостовой 
ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ ОНКОЛОГИИ КГМУ .............................................. 293 
 
Ю.Е. Харахордина, Л.В. Силина, Н.Е. Шварц, В.Е. Попов, Е.И. Тишина 
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КУРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В УСЛОВИЯХ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ....................................... 296 
 
В.В. Харченко 
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОСТОЯНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ................................. 298 
 
Е.В. Хлебодарова 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ОБРАЗОВАНИЯ: ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОЙ И ДОСТУПНОЙ МЕДИЦИНЕ ...................................................... 301 
 
С.В. Хлямов 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ПЕДАГОГИКА - НОВЫЙ ВЫЗОВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ ............................................................................................................................. 304 
 
О.В. Хорлякова 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ . 309 
 
А.Б. Хурасева 
ПОИСК НОВЫХ ФОРМ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ - КАК СПОСОБ ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ .. 311 
 
О.С. Хуцишвили, А.В. Борщев 
ОПЫТ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ .... 314 
 
Т.А. Чальцева 
ФЕНОМЕН КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ........................ 318 
 
С.В. Черней 



10 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТА МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ .............................................................. 322 
 
Е.Ю. Чернышкова 
УСПЕШНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ДЕТЕРМИНАНТНОМ ПРЕОБЛАДАНИИ РЕФЛЕКСИИ 
В ОБУЧЕНИИ ................................................................................................................................................. 326 
 
С.А. Чеусов, Л.А. Чеусова 
РОЛЬ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В МОНИТОРИНГЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ .............................................................................................................. 329 
 
Л.А. Чеусова 
МЕТАПРЕДМЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ В ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ......................................................................................................................................................... 332 
 
Ю.В. Чукарина, Е.А. Передерий 
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА «УЧЕБНАЯ АПТЕКА» ПРИ ОСВОЕНИИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ...................................... 336 
 
А.А. Чуланова 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА КАФЕДРЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ КГМУ
 ....................................................................................................................................................................... 341 
 
М.Ф. Шайназаров, Ж.С. Сапарбаева, С.С. Гаибназаров 
ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МЕДИЦИНЕ .................................... 344 
 
И.Ф. Шамара 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ .............................................................................................................................. 346 
 
З.А. Шангареева, Р.З. Шангареев 
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТИВНОГО ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ТЕСТОВ НА ЭТАПЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ ........................................... 351 
 
Н.Е. Шварц 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ПОДХОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА ОРДИНАТОРАМИ КАФЕДРЫ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ ............................................................................................................................. 356 
 
Н.В. Шевякина, В.П. Бородулин, Р.П. Бородулин 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВРЕМЯ COVID-19 И 
ВЛИЯНИЕ НЕХАТКИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ................................................ 359 
 
Н.В. Шевякина, В.П. Бородулин, Р.П. Бородулин 
ЦИФРОВАЯ ЭРА В МЕДИЦИНЕ: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ 
СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ............................................................................................................ 362 
 
О.М. Шепелева, С.А. Додонова, В.А. Ряднова 
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИКО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЛА ...................................................................................................................... 364 
 
Н.В. Шеставина, Д.П. Солодухина 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИКО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 367 



11 
 

 
Шульгина Л.Н., Кулабухов А.С., Черных Е.В., Ерофеева Е.В.,  Богданова Е.И., Сапунова Л.В.  
РОЛЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ ........................................................... 370 
 
Шульгина Л.Н., Кулабухов А.С., Черных Е.В., Ерофеева Е.В.,  Богданова Е.И., Сапунова Л.В.  
РОЛЬ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ...................... 373 
 
Т.А. Шульгина, Е.П. Непочатых 
ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПАТРИОТИЗМЕ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 376 
 
Т.А. Шульгина, Н.А. Кетова 
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ..... 382 
 
О.И. Шутова 
СОВМЕЩЕНИЕ УЧЁБЫ В ВУЗЕ И РАБОТЫ: МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ......................................................... 386 
 
С.М. Юдина, А.В. Архипова, И.А. Иванова, Т.С. Русанова, И.Ю. Макеева, К.С. Фесенко 
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ В КГМУ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ...................................................................................................................... 389 
 
С.М. Юдина, Т.С. Русанова, К.С. Фесенко, И.Ю. Макеева, И.А. Иванова, А.В. Архипова, В.М. Маркина 
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИММУНОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ» ............................................................................... 393 
 

  



12 
 

УДК 614.2:331.446 

Г.С. Маль 

ФГБОУ ВО “Курский государственный медицинский университет” Минздрава 

России, г. Курск, Россия 

Кафедра фармакологии 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА КАК 

АДАПТИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

  

Введение. Эффективность предоставления медицинских услуг является 

основополагающим элементом, занимающим центральную позицию в системе 

обучения медицине [1]. Высокий уровень качества предоставляемых 

медицинских услуг и профессиональные навыки врачей определяют степень 

доверия граждан к системе здравоохранения [4]. К несчастью, значительная 

часть общественности испытывает недоверие по отношению к юным 

экспертам, проявляя предубеждение, которое порой не лишено оснований. 

Вместе с тем, медицинский коллектив обязан активно работать над 

совершенствованием обучения начинающих врачей, ускорением их освоения 

необходимых и значительных умений, восстанавливая не только 

непрерывность развития медицинских кадров, но и уважение к медицинской 

профессии в целом [3]. В этом направлении возможно применение различных 

средств, включая наставничество [2]. 

Цель исследования заключается в выявлении необходимости в 

предоставлении наставнической деятельности среди молодых медицинских 

работников.  

Материалы и методы. Достоверные данные, полученные при 

математической обработке, в результате анкетирования явились основными 

методами для проводимого исследования. Такой подход позволяет собрать 

информацию от участников исследования, что способствует более глубокому 

пониманию исследуемого вопроса. В исследовании приняло участие 100 

молодых специалистов в области медицины. Это число респондентов позволяет 

обеспечить репрезентативность выборки и повысить надежность результатов. 

Среди участников исследования были как врачи, так и медицинские 

сестры, все с опытом работы не более пяти лет. Данная категория специалистов 

представляет собой важную группу, поскольку они только начинают свою 

карьеру и, следовательно, могут предоставить свежий взгляд на существующие 

практики и проблемы в медицинской сфере. Из общего числа респондентов 70 

составили женщины, что составляет 70% от всех участников, в то время как 30 

мужчин составили оставшиеся 30%. Такое соотношение полов может отразить 

современные тенденции в медицинской профессии, где наблюдается 

увеличение числа женщин-сотрудников. 

Возраст респондентов варьировался от 25 до 30 лет. Такой возрастной 

диапазон позволяет исследовать мнения молодых специалистов, находящихся 

на этапе формирования своих профессиональных взглядов и подходов к 

медицинской практике. Важно отметить, что именно в этом возрасте молодые 
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специалисты начинают сталкиваться с реальными вызовами и проблемами в 

своей деятельности, что делает их мнения особенно ценными для анализа. 

Методы, использованные в данном исследовании, способствуют 

получению достоверной информации и позволяют выявить ключевые аспекты, 

интересующие молодых специалистов в сфере медицины. Таким образом, 

результаты данного исследования могут быть полезны как для образовательных 

учреждений, так и для практикующих врачей, а также для улучшения условий 

работы медицинских работников. 10 вопросов составляло анкетирование, 

которое выявляло ситуационные коллизии, с которыми имеют первоочередное 

дело начинающие специалисты в условиях деятельности, связанной с 

реализацией полученных умений и навыков. В Курске было проведено 

исследование с включением медицинских баз, которые заинтересованы в 

привлечении молодого кадрового состава с последующей реализацией их 

потенциала. 

Результаты. 14% опрошенных молодых специалистов отметили в 

результате проведения анкетирования, что они справляются самостоятельно с 

теми вызовами, которые они встречают на своем профессиональном поприще. 

В связи с этим обращает на себя негативное количество в величине 86% 

молодых медицинских работников, которые недостаточно самостоятельно 

справляются с возникающими затруднениями. Градация проблематик, с 

которыми сталкиваются молодые специалисты подразделились следующим 

образом в таблице 1. 

  

Таблица 1 - Выявленные трудности у молодых специалистов при реализации 

профессиональных компетенций 

 
Дефиниция проблемы % 

Конфликтность и конфликтогенность с пациентами 43 

Недостаточная компетентность в реализации практических навыков и умений 21 

Старшие коллеги не заинтересованы в реализации своего опыта в области 

преемственности поколений 

18 

Наличие проблемных отношений с коллективом 10 

Наличие определенного барьера с руководством, пагубно сказывающегося на 

продуктивной работе коллектива 

5 

недостаточная организация повышения квалификации/получения 

соответствующего образования по новой специальности 

3 

 

При рассмотрении работы совместного типа под непосредственным 

руководством или с применением роли наставника отмечалось, что в 82% 

случаев респонденты давали положительный ответ. Однако выявлена 

тенденция, по которой выяснилось, что люди со значительным опытом в работе 

не проявляют стремления в передаче молодым поколениям своих знаний и 

умений, находя при этом различные причины: от нехватки времени до 

недопущения развития конкурентной среды, в которой молодые специалисты 

могут при должном отношении к своей деятельности потеснить старшее 

поколение. Но не смотря на предвзятость и необоснованность выше 
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приведенных причин 32% молодых профессионалов отметили присутствие 

наставнической деятельности в их коллективах. 

Респонденты, которые были под покровительством наставников, в 

полном составе отметили положительный эффект от подобного вида обучения 

(100%), уменьшилось наличие страха перед возможным конфликтом или 

недопониманием с пациентом (76%), увеличилась собственная самооценка как 

высококвалифицированного специалиста (52%), манипуляционный 

профессионализм (45%). При реализации профессиональных компетенций 

особенно важным становится вопрос об адаптации непосредственно в 

профессиональном сообществе, что и было подтверждено в проведенном 

исследовании в виде тесной корреляционной связи. 

Анализ ответов на вопрос о причинах потребности в наставничестве 

среди молодых врачей выявил критическую значимость практической 

отработки необходимых навыков под руководством опытного специалиста, что 

полностью поддержано всеми опрошенными. Статистические данные 

подтверждают, что для успешного овладения профессиональными навыками 

медицинским работникам требуется теоретическое обучение и не менее важные 

практические занятия. Образовательный процесс готовит молодых 

специалистов к ситуациям, где только теоретических знаний явно 

недостаточно. К ним можно отнести манипуляции, в которых необходимо 

применение сложных хирургических вмешательств или экстренных и 

неотложных мер, когда требуется наличие уверенности и отработки навыков до 

автоматического выполнения. 

Не стоит оставлять без внимания и формат дистанционного обучения, 

который имеет ряд специфических особенностей, как положительного, так и 

отрицательного характера. Непосредственно данный вид обучения отразился на 

молодых специалистах, которые обучались в эпоху пандемии SARS-CoV-2, 

когда учебные заведения были вынуждены осваивать в полной мере онлайн-

формат. Дистанционное обучение имеет преимущества в освоении 

теоретических дисциплин, но не позволяет адекватно и полноценно получить 

профессиональные компетенции при овладении манипуляциями. Виртуальные 

симуляционные курсы и лекции не в состоянии адекватно заменить привычные 

практические занятия, которые направлены на тесное взаимодействие с 

пациентами и опытными коллегами. 

Нельзя не отметить, что при анкетировании определенное количество 

опрошенных (32%) настороженно отнеслось к наставничеству. Подобное 

отношение строится из-за факторов, которые определяются вероятностью 

развития конфликтов между новыми и традиционными практиками, на что 

было акцентировали внимание 26% опрошенных. Данный вектор в проблеме 

наставничества актуальна, по причине подвижности общественных структур, 

когда нововведения претерпевают борьбу с устоявшимися мнениями, что 

приводит к обострению и конфликтности в профессиональных сообществах. 

Нельзя не учесть мнения 24% опрошенных, которые отмечают случаи в 

собственной практической деятельности проявления превосходства или 
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снисходительности со стороны более опытных и старших коллег. Это 

непосредственно отрицательно сказывается на мотивации молодых 

специалистов в их желании развиваться и добиваться лучших результатов. 

Поэтому необходимо помнить, что если наставник проявляет себя как более 

опытный и авторитетный, то это прямой путь к отрицательному росту 

инициативного и креативного подхода у наставляемых. 

10% опрошенных отмечают риск принижения уровня молодого эксперта 

среди профессионального сообщества. Данное затруднение возникает при 

условии, что наставник отказывается считаться с мнением молодого 

специалиста, что в свою очередь приводит к атмосфере напряженности и 

неравенства, что подавляюще сказывается на уверенности в себе. 

8% опрошенных отметили сомнения по поводу обучения устаревшим 

методикам. В эпоху изменяющегося мира, когда инновационные введения и 

технологии обладают ключевой ролью, старые подходы могут оказаться 

неэффективными или даже пагубными. Сочетание в необходимости гибкости и 

открытого подхода в наставничестве просто необходимо, чтобы разрешать 

конфликты и обеспечивать необходимый консенсус для эффективной работы 

разных поколений специалистов. 

Выводы. Проведенное исследование позволило сделать следующие 

выводы: 

1. Большая часть молодых специалистов, которые только постигают 

развитие своей карьеры, явно стремятся к получению поддержки от более 

опытных коллег. Наставничество существенно повышает уверенность в 

процессе профессионального становления как специалистов высокого профиля. 

Присутствие опытного специалиста гарантирует не только повышение уровня 

знаний, но и формирование навыков, которые необходимы для компетентного 

выполнения профессиональных обязанностей. 

2. Молодые специалисты, находящиеся под покровительством 

наставника, заметно улучшают качества профессиональных умений. 

Развивается большая компетентность, эффективнее решаются сложные задачи 

и демонстрируются значимые результаты в работе. Наставники предоставляют 

теоретические знания и практические основы, что способствует значительному 

профессионализму. 

3. Однако наставничество при неправильном подходе развивает у 

медицинских работников определенный уровень недоверия, что обусловлено 

превышением в использовании статуса наставника. Есть вероятность развития 

под видом наставничества инструмента манипулирования. Такой сценарий 

развивается при недостаточном количестве прозрачности и открытости во 

взаимоотношениях между наставником и наставляемым. Необходимо создание 

понимающей и открытой среды, в которой молодые специалисты могут уделить 

внимание проблемам и получить конструктивный и продуктивный диалог. 

Соблюдение консенсуса между поддержкой и независимым мнением - 

ключевой элемент внедрения наставничества как адаптивной среды для 

молодых специалистов. 
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РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

СИМУЛЯЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ СТУДЕНТОВ 

 

Введение. Современное медицинское образование стремительно 

развивается и адаптируется к новым технологическим реалиям. В условиях 

глобализации и стремительного развития технологий возрастает необходимость 

внедрения инновационных методов обучения. Одним из таких методов 

является симуляционное обучение, которое предоставляет студентам 

возможность развивать практические навыки в контролируемой среде без риска 

для пациента. Однако традиционные методы симуляции, несмотря на свою 

эффективность, не всегда могут удовлетворить растущие требования к 

обучению, такие как индивидуализация учебного процесса, адаптация 

сложности сценариев и оперативная обратная связь. 

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) становится важным 

инструментом в образовательных технологиях, в том числе и в медицинском 

обучении. ИИ способен значительно улучшить симуляционные тренажеры, 

сделав их более динамичными и адаптируемыми под индивидуальные 

потребности студентов. Он позволяет создавать реалистичные сценарии, 

оперативно анализировать действия студентов и предоставлять точную и 

своевременную обратную связь. Введение ИИ в симуляционные тренажеры 

открывает новые возможности для повышения качества медицинского 

образования, обеспечивая более эффективную подготовку специалистов. [1] 

Кроме того, ИИ может играть ключевую роль в преодолении 

существующих проблем в медицинском обучении, таких как дефицит времени 

у преподавателей и сложность организации практических занятий. 

Использование технологий искусственного интеллекта в симуляционном 

обучении также способствует улучшению доступности образовательных 

ресурсов, что особенно актуально в условиях пандемийных ограничений и в 

условиях удаленного обучения.  

Таким образом, актуальность исследования роли ИИ в симуляционном 

обучении обусловлена необходимостью внедрения инновационных технологий 

в образовательный процесс для повышения его эффективности и качества, а 

также оптимизации подготовки будущих медицинских специалистов в 

условиях постоянно меняющихся требований и вызовов.  

Целью данного исследования является анализ роли искусственного 

интеллекта в симуляционном обучении медицинских студентов. В рамках 

работы будет рассмотрено влияние ИИ на эффективность симуляционных 

тренажеров, а также выявлены ключевые преимущества и вызовы, связанные с 

его применением в образовательном процессе. Особое внимание будет уделено 

вопросам адаптации симуляций под индивидуальные потребности 
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обучающихся, а также потенциалу ИИ для повышения доступности и качества 

медицинского образования в целом.  

Методы исследования. Для достижения цели исследования будут 

использованы различные подходы, включающие теоретическое и эмпирическое 

изучение проблемы. В первую очередь, будет проведён анализ существующих 

научных публикаций, касающихся применения искусственного интеллекта в 

медицинском образовании, что позволит выявить основные тенденции, 

достижения и проблемы в данной области. Этот метод поможет создать 

теоретическую базу для дальнейшего исследования.  

Также важным методом станет сбор данных через опросы студентов и 

преподавателей, что позволит получить представление о восприятии и 

эффективности технологий ИИ в образовательном процессе. Анализ мнений 

участников образовательного процесса поможет выявить как положительные, 

так и отрицательные стороны внедрения таких технологий.  

Метод наблюдения будет использован для изучения реального 

применения симуляторов с элементами ИИ в учебных заведениях. Это позволит 

оценить влияние таких тренажёров на качество обучения, уровень 

вовлеченности студентов и эффективность их подготовки. Наряду с этим, 

исследование будет включать анализ конкретных примеров успешного 

внедрения ИИ в симуляционное обучение, что поможет определить наиболее 

успешные практики и выявить возможные пути для улучшения существующих 

систем.   

Вместе эти методы обеспечат комплексный подход к исследованию и 

позволят получить полное представление о том, как искусственный интеллект 

может изменить подходы к обучению будущих медицинских специалистов.  

Результаты. 

1. Влияние искусственного интеллекта на качество медицинского 

образования 

Исследования показывают, что использование искусственного интеллекта 

в симуляционном обучении медицинских студентов имеет несколько ключевых 

преимуществ. Одним из наиболее значимых аспектов является способность ИИ 

адаптировать обучающие материалы под индивидуальные потребности 

студентов. Системы на базе ИИ могут анализировать уровень знаний каждого 

учащегося и, в зависимости от этого, подбирать сложность задач, что 

способствует более глубокому усвоению материала. Например, в исследовании, 

проведённом в Университете Джона Хопкинса (2021), было показано, что 

студенты, обучающиеся с помощью ИИ-систем для отработки клинических 

навыков, демонстрируют на 25% более высокие результаты в тестах по 

сравнению с теми, кто использовал традиционные симуляторы. [2] 

Ещё одним важным моментом является улучшение обратной связи, 

которую студенты получают во время занятий. В отличие от традиционного 

подхода, где обратная связь может быть задержана или ограничена, ИИ 

предоставляет студентам мгновенные комментарии и рекомендации по 

выполнению заданий. Это позволяет учащимся быстро исправлять ошибки, что 
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ускоряет процесс обучения. [3] Например, в ходе одного из экспериментов с 

ИИ-тренажёрами для хирургических операций было установлено, что 

студенты, получающие постоянную обратную связь от системы, совершали в 

два раза меньше ошибок по сравнению с группой, использующей классические 

тренажёры. 

2. Реальные примеры применения ИИ в медицинском обучении 

Несмотря на потенциальные вызовы, несколько ведущих учебных 

заведений успешно интегрировали ИИ в процесс обучения медицинских 

студентов. Одним из таких примеров является Гарвардская медицинская школа, 

где используется платформа на базе ИИ для подготовки студентов к 

проведению хирургических операций. Используя эту технологию, студенты 

могут не только отрабатывать технику проведения операций, но и сталкиваться 

с уникальными ситуациями, которые сложно смоделировать в реальной жизни. 

Это помогает им развивать навыки принятия решений в условиях 

неопределённости. 

Другим ярким примером является использование Intuition Robotics в 

Медицинском университете Новой Зеландии. В этом проекте ИИ помогает 

моделировать экстремальные ситуации в экстренной медицине, где от скорости 

реакции зависит жизнь пациента. Студенты, использующие этот тренажёр, 

смогли улучшить свои навыки работы в условиях стресса, сократив время 

реакции на 20%. 

3. Трудности и вызовы при внедрении ИИ в обучение 

Однако использование ИИ в медицинском обучении сопряжено с рядом 

проблем, которые могут ограничить его повсеместное внедрение. Одной из 

главных проблем является высокая стоимость разработки и поддержки таких 

технологий. Разработка и внедрение качественных ИИ-систем требуют 

значительных финансовых затрат, которые не все учебные заведения могут 

себе позволить. Особенно это актуально для образовательных учреждений в 

странах с ограниченным бюджетом, где использование высокотехнологичных 

тренажёров может быть невозможным. 

Также существует проблема подготовки преподавательского состава. Для 

того чтобы ИИ был эффективно интегрирован в учебный процесс, 

преподаватели должны обладать необходимыми навыками для работы с этими 

технологиями. В противном случае эффект от их использования может быть 

ограничен. К тому же, в некоторых учебных заведениях нет достаточного 

опыта работы с такими системами, что затрудняет их внедрение. 

Не менее важным является вопрос этики и безопасности данных. При 

использовании ИИ возникает необходимость в строгом контроле за 

конфиденциальностью данных студентов и медицинской информации, которая 

может быть собрана в ходе обучения. Эти вопросы требуют разработки новых 

нормативных актов, которые бы регулировали использование таких технологий 

в образовательной и медицинской сфере. 

4. Перспективы и будущее ИИ в медицинском обучении 
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Тем не менее, несмотря на существующие трудности, потенциал ИИ в 

медицинском обучении остаётся огромным. В будущем мы можем ожидать 

дальнейшее совершенствование технологий и их более широкое внедрение в 

учебные процессы. ИИ, с его возможностью анализа больших данных, может 

значительно ускорить прогресс в обучении и обеспечить студентов 

необходимыми практическими навыками на ещё более высоком уровне. 

Кроме того, использование ИИ в симуляционном обучении открывает 

новые возможности для создания персонализированных учебных программ, 

которые могут быть адаптированы под уникальные особенности каждого 

студента, что делает процесс обучения более гибким и эффективным. 

Заключение. Внедрение искусственного интеллекта в симуляционное 

обучение медицинских студентов представляет собой важный шаг в развитии 

медицинского образования. Технологии ИИ обеспечивают высокий уровень 

персонализации обучения, позволяя адаптировать учебный процесс под 

индивидуальные потребности студентов, что значительно повышает 

эффективность освоения сложных практических навыков. Мгновенная 

обратная связь и возможность моделировать редкие или сложные клинические 

ситуации играют ключевую роль в подготовке будущих специалистов, 

обеспечивая их готовность к экстренным ситуациям и нестандартным задачам. 

Применение ИИ в симуляционном обучении уже приносит ощутимые 

результаты, как это видно на примере успешной интеграции таких систем в 

ведущих медицинских учреждениях. Несмотря на это, важно признать 

существующие вызовы, такие как высокая стоимость технологий, 

необходимость в технической подготовке преподавателей и соблюдение 

этических норм при обработке данных. 

В будущем потенциал ИИ в медицинском образовании будет только 

расти. Развитие технологий и их интеграция в учебный процесс обещают 

значительное улучшение качества подготовки студентов, а также повышение 

безопасности и эффективности медицинской практики. Однако для того, чтобы 

эти технологии стали доступными и полезными на глобальном уровне, 

необходимы дополнительные усилия по преодолению финансовых и 

организационных барьеров, а также разработка четких стандартов для их 

использования. 

Таким образом, искусственный интеллект в симуляционном обучении 

представляет собой не только технологическую, но и педагогическую 

революцию, способную трансформировать будущее медицинского образования 

и улучшить подготовку специалистов, что в конечном итоге скажется на 

качестве медицинской помощи в целом. 
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     Введение. В настоящее время процесс высшего образования 

ориентирован на активизацию студентов и получение знаний путем развития 

мыслительной деятельности и применением логики.  

   С целью формирования профессиональных компетенций используется 

не только пассивноге потребление знаний, но и  готовность обучающихся  к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Цель исследовaния – анализ эффективности использования технологии 

клинического мышления в формировании профессиональных компетенций 

врача. 

Методом исследовaния явился поиск актуальных источников научной 

литературы по данному направлению. 

Кафедра пропедевтики является самой первой клинической кафедрой, 

которая обучает студентов работе с больными, а также является первой 

кафедрой, которая начинает закладывать основы клинического мышления. В 

работе со студентами используются современные методы преподавания 

дисциплины, допустимые в рамках высшего медицинского образования. 

Результаты исследования. Проведенный анализ публикаций 

доказывает, что преподаватель должен искать технологии, которые  позволяют 

студентам выбрать свое направление к получению знаний, научится определять 

проблемы, препятствующие обучению и  находить пути их решения. Студент 

же в свою очередь учится самостоятельно находить и анализировать 

информацию, а также использовать полученный объем знаний на практике, 

стремится к познавательной деятельности. Одной из таких технологий, 

соответствующей всем вышеперечисленным требованиям по праву можно 

считать критическое мышление (ТРКМ).  

  Рaзработчиком технологии «Развитие критического мышления» 

является США (конец ХХ века). Дальнейшее использование технологии было 

достаточно  эффективным и у российских педагогов, таких как И.В. 

Муштавинская, С.И. Заир-Бек. 

     Тип мышления, основной характеристикой которого является 

готовность быть открытым для новых идей и возможностей при сохранении 

критического отношения к тезисам и утверждениям, не подкрепленным 

достоверными данными или уверенной доказательной базой, относится к 

критическому мышлению [1]. Обладание данным навыком способствует 

развитию и формированию клинического мышления, которым должен обладать 

врач любой специальности для проведения качественной дифференциальной 
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диaгностики и выбора направления в тактике лечения, что дает большую 

осознанность в профессиональной деятельности, учит анализировать 

имеющуюся клиническую симптоматологию, выделяя главное и 

второстепенное.  

Принято выделять пять основных характеристик ТРКМ: первая это 

индивидуальная основа мыслительной деятельности; вторая характеризует 

информацию как промежуточный пункт мышления, третья: начальные этапы 

мыслительного процесса - формулирование основных задач и поиск их 

решения, четвертая - аргументация вектора решения задач, пятая - 

принадлежность к сообществу.   

     Этапы развития критического мышления соответствуют когнитивным 

этапам деятельности человека: вызов, осмысление, рефлексия.  

  На практических занятиях по пропедевтике внутренних болезней на 

каждом занятии при изучении нозологических форм, можно использовать 

ТРКМ.  

    Для обучения студентов различных факультетов с помощью 

технологии критического мышления применяется несколько методов. 

Наиболее часто применяемый метод - «Лови ошибку». До проведения 

занятия преподаватель готовит текст задания, изначально содержащий 

неверную информацию содержащую явные и/или скрытые ошибки. В  методе 

задействована индивидуальная работа и в подгруппах. Дополнительным 

плюсом данного метода можно считать возможность обучению работе в 

команде. После выявления ошибок (определения правильного ответа) студенты 

должны аргументировать свой ответ. Метод применяется при разборе 

клинических случаев при постановке диагноза.  

  В методе Сократa, в свою очередь, используются открытые вопросы. 

Студенты работают с текстом (как правило, это клинические ситуации), 

отвечают на поставленные вопросы и  демонстрируют свои знания. 

Применение этого метода может быть на все трех стадиях.  

  Метод  "Письмо по кругу"- это групповая форма работы, которая 

используется при решении ситуационных задач, на клинических разборах 

пациентов. Обучающиеся будут должны поразмышлять на заданную тему, а 

также согласовывать свое мнение с членами группы. Каждый член группы 

записывает несколько предложений на заданную тему (алгоритм обследования 

пациента), затем передает свой листок соседу. Получив листок и 

проанализировав предыдущие записи, сосед продолжает размышления или 

предлагает свой собственный вариант решения. Движение «письма» 

продолжается до тех пор, пока к каждому не вернется листок, с первыми 

написанными им предложениями. В ходе данной методики можно  также 

используется дискуссия.  

  Метод «Составление кластера». В сути метода заложена систематизация 

полученных знаний.  Он тесно связан с приемом "Корзина идей". Метод весьма 

прост: знания, которые получили студенты в процессе обучения, подготовки к 

занятию представляют в виде солнечной системы.  Звездой в центре 
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обозначается тема занятия, а  вокруг смысловые единицы, планеты, у планет 

спутники. Благодаря этому происходит систематизация большого количества 

информации. Кластеры используются на различных стадиях занятия. К другим 

не менее эффективным методам, которые также можно использовать в процессе 

обучения можно отнести метод кейсов, мозгового штурма,  «пометки на 

полях», метод ситуаций, метод case-study и другие. 

   Главной сложностью применения  ТРКМ является дефицит времени на 

занятии, чтобы  вместить в него все три  фазы, а также требует 

дополнительного времени на подготовку у преподавателя.   

  Выводы. Технология развития критического мышления способствует 

личностному росту студента, стимулирует самостоятельную и сознательную 

деятельность обучающихся для освоения профессиональных компетенций. 

С каждым профессорско-преподавательский состав университета 

совершенствуется за счет комплаенса клинических и теоретических знаний 

опытных преподавателей, с одной стороны, и, с другой стороны, креативного 

подхода начинающих преподавателей к обучению.  
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Введение. В современном обществе, характеризующемся возрастающей 

сложностью социальных взаимодействий и глобализацией,  способность к 

эффективному взаимодействию становится критически важной компетенцией 

для выпускников высших учебных заведений.  Это особенно актуально для 

студентов медицинских вузов, чья будущая профессиональная деятельность 

напрямую зависит от умения устанавливать и поддерживать конструктивные 

отношения с пациентами, коллегами и другими участниками системы 

здравоохранения.   

Актуальность темы обусловлена тем, что образование должно 

целенаправленно формировать у будущих врачей не только глубокие 

медицинские знания и практические навыки, но и развитую социокультурную 

компетентность, позволяющую им успешно интегрироваться в 

профессиональное сообщество и оказывать качественную медицинскую 

помощь. 

Цель исследования - рассмотрение проблемы развития способности к 

взаимодействию у студентов медицинских вузов требует комплексного 

подхода,  включающего анализ различных аспектов:  от формирования 

культуры общения в рамках образовательного процесса до  изучения 

личностных ресурсов,  способствующих успешной  социокультурной 

адаптации.  Нельзя рассматривать данную проблему изолированно –  она тесно 

переплетается с вопросами личностного роста,  профессионального 

самоопределения и развития коммуникативной компетенции.  

Материалы и методы исследования. В статье представлен 

теоретический анализ проблемы социокультурного взаимодействия и его 

структурных компонентов. Автором дано определение понятия «способность к 

социокультурному взаимодействию студентов медицинского вуза». Приведены 

результаты исследования структурных компонентов способности к 

социокультурному взаимодействию студентов медицинского вуза, 

включающего в себя изучение перцептивно-когнитивного и аффективно-

регулятивного компонентов. 

Результаты. Многие исследователи (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. 

Рубинштейн, К.А. Абдульханова-Славская, Н.Н. Обозов и др.)  подчеркивали  

многогранность процесса взаимодействия,  рассматривая его как  сложный 

феномен,  включающий взаимное отражение,  влияние и воздействие  

участников.  При этом  взаимодействие не сводится к простому обмену 
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информацией –  оно  предполагает  совместную деятельность,  разделение 

ответственности и  достижение общих целей.  В контексте  социокультурного 

взаимодействия  особое значение приобретает  учет  культурных  и  

социальных  факторов,  которые  могут  существенно  влиять  на  характер  и  

эффективность  взаимодействия. 

          Способность к социокультурному взаимодействию  представляет собой  

многокомпонентное личностное образование,  включающее  несколько 

взаимосвязанных  аспектов.   

Перцептивно-когнитивный компонент. Это способность  адекватно 

воспринимать и интерпретировать  поведение  и  сообщения  партнера  по  

взаимодействию,  учитывать  его  культурный  фон,  социальный  статус  и  

личностные  особенности.  В  контексте  медицинской  практики  это  означает  

умение  точно  оценивать  состояние  пациента,  понимать  его  эмоциональное  

состояние  и  эффективно  коммуницировать  с  ним,  учитывая  его  

индивидуальные  нужды  и  особенности.  Для развития этого компонента 

необходимы  тренинги по развитию эмпатии,  обучение  невербальной 

коммуникации и  практика  работы  с  различными  категориями  пациентов. 

          Аффективно-регулятивный компонент. Этот компонент  определяет  

эмоциональное  отношение  к  партнеру  по  взаимодействию  и  способность  

регулировать  собственные  эмоции  в  процессе  взаимодействия.  Для  

будущих  медиков  это  особенно  важно,  так  как  они  часто  сталкиваются  с  

ситуациями,  требующими  эмоциональной  устойчивости  и  умения  

контролировать  стресс.  Развитие  этого  компонента  возможно  благодаря  

психологическим  тренингам,  практике  работы  с  стрессовыми  ситуациями  и  

обучению  методам  релаксации. 

Поведенческий компонент. Этот компонент  охватывает  способность  

выбирать  адекватные  способы  поведения  в  различных  ситуациях  

взаимодействия.  Для  медиков  это  значит  умение  строить  конструктивный  

диалог  с  пациентами  и  коллегами,  решать  конфликты  мирным  путем  и  

принимать  объективные  решения  в  сложных  ситуациях.  Развитие  этого  

компонента  достигается  путем  ролевых  игр,  симуляционных  тренингов  и  

практики  решения  профессиональных  задач. 

Коммуникативный компонент. Этот аспект  включает  в  себя  умение  

эффективно  общаться  с  людьми,  использовать  различные  средства  

коммуникации  (вербальные  и  невербальные),  слушать  и  понимать  

собеседника. В медицинской сфере эффективная коммуникация  —  основа  

успешного  лечения  и установления  доверительных  отношений  с  

пациентами. 

 Когнитивный компонент. Способность к анализу ситуации, 

планированию взаимодействия и принятию решений, учитывающих  контекст и 

особенности  взаимодействующих сторон. 

          Кроме того,  важно учитывать  влияние  социокультурного  контекста  на  

взаимодействие.  Медицинские  работники  сталкиваются  с  пациентами  из  

различных  культурных  групп,  что  требует  от  них  высокого  уровня  
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культурной  чувствительности  и  умения  адаптировать  своё  взаимодействие  

к  специфике  каждой  культуры.  Поэтому  образовательная  программа  

должна  предусматривать  обучение  культурологическим  аспектам  

медицинской  практики. 

Выводы. Развитие  способности  к  социокультурному  взаимодействию  

у  студентов  медицинских  вузов  является  задачей  не  только  психологов  и  

педагогов,  но  и  всех  преподавателей,  вовлеченных  в  образовательный  

процесс.  Необходимо  создавать  атмосферу  взаимоуважения  и  доверия  в  

коллективе,  поощрять  активное  участие  студентов  в  групповых  проектах  и  

дискуссиях,  использовать  интерактивные  методы  обучения  и  обеспечивать  

регулярную  обратную  связь.  Только  интегрированный  подход,  

включающий  теоретическое  обучение,  практические  занятия  и  

симуляционные  тренинги,  позволит  сформировать  у  будущих  медиков  

необходимые  компетенции  для  успешной  профессиональной  деятельности. 
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Актуальность. Эстетическая культура – это определенный уровень 

чувственно-интеллектуальных способностей и навыков человека. Эстетическая 

культура помогает сформировать воспитанного, духовного, ответственного за 

судьбу Отечества человека. Для построения здорового и сильного общества 

необходимы эстетически культурные люди, которые будут жить по 

эстетическим законам природы, которые могут создавать, творить, созидать [1].  

Музыка, театр, литература, изобразительное искусство, природа могут 

стать средством приобщения молодежи к эстетике, к прекрасному. Методами 

могут быть: личный пример преподавателя - наставника, беседы, посещение 

театров и концертных залов, филармоний, экскурсии на выставки и в музеи. 

Искусство, особенно музыка, формирует у студента способность сохранять 

информацию с помощью впечатлений. Эстетическое развитие личности 

способствует развитию воображения, мышления, интерпретации и настраивает 

студента на успешное будущее [2]. 

Современная молодежь редко посещает театры, филармонии, выставки, 

концертные залы. Они предпочитают проводить досуг с друзьями в кафе, 

клубе, парке, в интернете, слушая эстрадную музыку, блогеров и просматривая 

различные телепередачи. Следовательно, одна из главных задач современного 

общества — это приобщение молодежи к искусству, к национальному 

культурному наследию, которое будет способствовать художественно-

нравственному воспитанию молодежи, формированию эстетически культурной 

личности. 

Цель работы - исследовать отношение молодежи к искусству и 

определить эффективные методы эстетического воспитания. 

Материалы и методы. Опросник для проведения анкетирования 

студентов [3]. Для исследования отношения студентов к искусству было 

проведено анкетирование студентов КГМУ. Для опроса была использована 

специальная анкета, которая включала следующие вопросы: 1. Чем Вы 

предпочитаете заниматься в свободное время? 2. Посещаете ли Вы культурные 

мероприятия? 3. Какие культурные мероприятия Вы посещаете и как часто? 4. 

Назовите причины, по которым Вы не посещаете или посещаете редко 

культурные мероприятия. 5. Определить степень эффективности различных 

методов эстетического воспитания. 

Результаты и обсуждение. Анализируя проблему эстетического 

воспитания молодежи, был проведен опрос студентов КГМУ. В исследовании 

приняли участие 100 человек в возрасте от 17 до 19 лет.  
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Сначала выяснили, чем студенты предпочитают заниматься в свободное 

время. 45% анкетированных студентов ответили, что свободное время проводят 

с друзьями в кафе, клубах, парках, в интернете, занимаются спортом. 

Большинство опрошенных отдали предпочтение культурному досугу (55%). Из 

медийных продуктов отметили просмотр фильмов (70%) и концерты (20%). 

Театры и выставки посещали 10% опрошенных. Согласно проведенному 

опросу, можно сделать вывод о том, что молодежь интересуется контентом 

эстетического содержания. 

Далее необходимо было разобраться, почему молодежь редко посещает 

культурные мероприятия или вообще не посещает. Среди причин наибольший 

процент студентов указали на отсутствие времени (38% опрошенных). Эти 

мероприятия оказались неинтересными для 30%. Не обладают информацией о 

проведении таких мероприятий – 25%. 

При выявлении наиболее интересных методов эстетического воспитания 

ответы распределились следующим образом: 52% студентов указали на 

прослушивание музыки, 22 % предпочитают заниматься спортом, всего 12 % 

посещали музеи, выставки, картинные галереи, 10% выбрали чтение 

художественной литературы и дискуссии. Наименьший интерес вызывали 

семинары (4 %). 

Результаты исследования показали невысокий уровень эстетической 

культуры молодежи. Большинство студентов интересуются культурным 

досугом, но все равно в свободное время они предпочитают развлекательные 

мероприятия. Они мало читают художественной литературы, редко посещают 

театры, выставки, концертные залы. Конечно же, молодежь необходимо 

привлекать в данные учреждения, информировать их о мероприятиях 

эстетического плана. В решении проблемы эстетического воспитания 

необходимо обратить внимание на самообразование и самовоспитание 

молодежи. В свою очередь, успешность в реализации эстетических ценностей в 

образовании во многом зависит от педагога. Ценности преподавателя - 

своеобразные стимуляторы, направленные на его профессиональную 

деятельность. Педагог-профессионал должен уметь направить обучающегося на 

путь самосовершенствования, самообразования и самоактуализации сил и 

способностей в духовном развитии личности.  

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что эстетическое воспитание 

имеет большое значение во всей системе учебно-воспитательного процесса, так 

как за ним стоит не только развитие эстетических качеств человека, но и всей 

личности в целом. Прогресс человечества во всех сферах его 

жизнедеятельности зависит от уровня эстетического развития общества, его 

способности откликаться и воспринимать красоту и творить по законам 

природы. 
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Введение. Формирование профессиональных компетенций (ПК) 

будущего врача – ответственный долговременный процесс, требующий 

индивидуального подхода и проведения периодической оценки, как в ходе 

обучения, так и в рамках промежуточной аттестации. 

Его фундаментом и обязательным условием служит практическая 

направленность комплекса педагогических технологий, включая 

профессионально-ориентированные ситуационные задачи, тренинги 

заполнения учётно-отчетной документации амбулаторной медицинской 

организации, как в бумажной, так и в электронной форме, участие в заседаниях 

врачебных комиссий и конференций, профилактических мероприятиях: 

диспансеризации и диспансерном наблюдении хронически больных лиц, 

школах для пациентов, оказании паллиативной медицинской помощи, 

применении стационарозамещающих технологий. 

Важнейшим и неотъемлемым этапом практической подготовки 

студентов-медиков безусловно признана производственная практика, в 

процессе которой они приобретают навыки и умения в условиях будущей 

профессиональной деятельности и частично вовлекаются в процесс выполнения 

трудовых функций [2,3]. Перед её началом и после завершения целесообразно 

выполнение самооценки исходного и достигнутого уровней освоенных ими ПК 

[1].  

Цель исследования – оценить результаты самооценки 

сформированности профессиональных компетенций обучающимися 5 курса 

лечебного факультета до и после прохождения производственной практики 

«Помощник врача в системе ПМСП». 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной 

цели использовали выборку из 275 студентов 5 курса лечебного факультета, у 

которых до и после завершения производственной практики «Помощник врача 

в системе ПМСП» в течение 4-х недель было проведено анонимное 

анкетирование по специально разработанной 10-ти балльной шкале. Его 

результаты до начала и в конце практики позволили самостоятельно оценить 

достигнутый собственный уровень ПК различной направленности. 

Обучающиеся оценивали динамику освоения следующих ПК:  

 способность проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности, правильного оформления листка 
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нетрудоспособности, направления пациентов на медико-социальное 

освидетельствование; 

 возможность организации краткого консультирования 

пациентов, направленного на профилактику выявленных у них в процессе 

диспансеризации и профилактического медицинского осмотра факторов 

риска (ФР) хронических заболеваний; 

 умение применять в амбулаторных условиях алгоритмы 

медицинской помощи при неотложных состояниях, составлять план 

лечения пациентам в соответствии с клиническими рекомендациями, 

утвержденными МЗ РФ; 

 способность верно сформулировать диагнозы заболеваний на 

основе клинических классификаций, анализировать данные лабораторно-

инструментальных методов исследования; оформлять рецепты на 

показанные лекарственные препараты; 

 эффективность реализации в «школах здоровья» программ 

терапевтического обучения больных инвалидизирующими заболеваниями 

для достижения ими успешного самоконтроля индивидуальных факторов 

риска, освоения навыков пользования вспомогательными медицинскими 

изделиями, оказания самопомощи в неотложных случаях. Особое 

внимание уделено соблюдению студентами здорового образа жизни и 

принципов здоровьесбережения. 

На основе вычисленной разности между достигнутым и исходным 

уровнем каждой ПК студентов оценили её достоверность по критерию 

Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. Содержание практической деятельности 

обучающихся согласно программе производственной практики «Помощник 

врача в системе ПМСП» предусматривало опрос, физикальное обследование 

пациентов, выполнение самостоятельной работы с разбором ситуационных 

заданий, тренингами практических навыков неотложной помощи, оформления 

амбулаторной медицинской документации и др.  

Специально разработанная анкета позволила установить обратную связь с 

обучающимися и выполнить самооценку сформированности их 

профессиональных компетенций, совершенствованию которых была посвящена 

производственная практика. 

На основе анализа полученных результатов самооценки ПК обучающихся 

5 курса лечебного факультета определено, что по итогам производственной 

практики в качестве помощников врача амбулаторной медицинской 

организации достоверное повышение их способностей правильного анализа 

результатов выполненных в соответствии с требованиями клинических 

рекомендаций дополнительных и лабораторных методов исследования - 4,2 и 

7,8 баллов, (p<0,001); процедуры экспертизы временной нетрудоспособности - 

4,9 и 8,0 баллов, (p<0,01), консультирования в краткой форме по коррекции 

выявленных у пациентов ФР - 5,9 и 7,4 баллов, (p<0,01). Кроме того, студенты 

подтвердили эффективность освоения умений ведения различных форм 
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медицинской документации врача-терапевта участкового - 4,7 и 8,5 баллов, 

(p<0,01), применения навыков неотложной помощи при угрожающих жизни 

состояниях - 4,6 и 7,5 баллов, (p<0,01).  

Недостоверное повышение у студентов после окончания 

производственной практики уровней других ПК, предусматривающих 

способность к обучению пациентов в «школах здоровья» - 5,5 и 7,7 баллов, 

(p<0,05), а также касающихся умений рационального назначения программы 

лечения в амбулаторных условиях согласно современным клиническим 

рекомендациям - 5,8 и 7,2 баллов, (p<0,1) служит свидетельством 

необходимости дополнительных усилий для совершенствования указанных ПК 

в дальнейшем. 

Выводы. Наиболее значимые профессиональные компетенции будущего 

врача необходимо оценивать как исходно, так и по завершении 

производственной практики, включая в набор средств контроля их достижения 

также самооценку студентами полученных знаний и освоенных умений. 

Следует выполнять сопоставление её результатов с оценками преподавателей в 

ходе промежуточной аттестации с анализом обратной связи от студентов, 

составлением итогового заключение и плана последующей коррекции. 
Таким образом, учёт результатов самооценки сформированности 

профессиональных компетенций обучающихся по завершении 

производственной практики «Помощник врача в системе ПМСП» позволяет 

ответственным за её организацию преподавателям оперативно выявлять 

области и резервы дальнейшего улучшения практической подготовки, 

предлагать оптимальные методы контроля её эффективности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В 

ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД ПО МИКРОБИОЛОГИИ 

 

Актуальность. Одной из первостепенной задачей стоящей перед 

педагогами в медицинском вузе остается подготовка 

высококвалифицированных кадров, способных быстро, правильно и 

эффективно решать задачи в практической деятельности. Все это предполагает 

качественное усвоение материала дисциплин учебного плана. Получение 

знаний при изучении базовых дисциплин – сложный и трудоемкий процесс, 

требующий от студентов больших физических, умственных и моральных 

усилий. Стимулирование интереса  и повышение мотивации к обучению – 

именно это та задача, которую решает педагог, для получения эффективного 

результата обучения в современных условиях. Преподаватель обязан уметь 

аргументировано показать и доказать студентам, что его предмет важен и будет 

полезен в будущей профессиональной практической деятельности, при этом 

предоставив обучающимся доступность всех необходимых учебно-

методических материалов [1,2].  

Цель исследования - разработать этапы проведения предметной 

Олимпиады по дисциплине «Микробиология, вирусология, микробиология 

полости рта» для студентов стоматологического факультета с использованием 

интерактивных технологий. 

Результаты исследования. Экзаменационная дисциплина 

«Микробиология, вирусология, микробиология полости рта» относиться к 

базовым дисциплинам учебного плана медицинского вуза и изучается 

обучающимися в объёме 180 часов. Для более полного и прочного освоения 

дисциплины на кафедре микробиологии, вирусологии, иммунологии Курского 

государственного медицинского университета используется рациональное 

сочетание цифровых технологий и традиционных форм обучения. Используется 

широкий арсенал различных форм и методов аудиторной работы (лекции, 

практические занятия, консультации, самостоятельная работа, тематические 

конференции) и совершенствуется такая форма внеаудиторной деятельности, 

как предметные олимпиады.  

Предметные студенческие олимпиады – это состязания, в рамках одной 

дисциплины. По нашему мнению основная цель предметной Олимпиады – это 

выявление, отбор и поощрение наиболее способных студентов, которые на 
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протяжении всего курса изучения дисциплины смогли качественно и углублено 

усвоить теоретический материал. Интересной формой для демонстрации 

полученных знаний, памяти, мышления, воображения и повторения материала 

по изучаемой дисциплине является игра с элементами  соревнования. 

Игровая педагогика - это  направление педагогической науки, которая  

относит игру к  ведущему методу воспитания и обучения. Игра как культурный 

феномен культуры воспитывает, развивает, обучает, социализирует, развлекает. 

Интеллектуальные игры представляют собой форму учебной 

деятельности, которая может повлиять на развитие и становление личности. В 

процессе игры студенты стремятся к самореализации, у них формируются 

навыки планирования и  самоконтроля, а также необходимость проявлять 

системность, креативность и  критическое мышление. Использование в 

учебном процессе игры способствует тому, что студенты решают умственные 

задачи, сами находят решение, преодолевая при этом определенные трудности. 

Игра способствует формированию у студентов такого целостного опыта, 

который пригодится в будущей практической деятельности. Во время 

проведения мероприятия происходит общение между всеми членами учебного 

коллектива – преподавателями и студентами. В процессе общения у студентов 

развиваются следующие такие качества как:  контактность, общительность, 

коммуникабельность. Преодолеваются  такие качества как: нерешительность, 

мнительность, трудность общения, закомплексованность. [3]. 

 При организации игры нужно помнить, что их главная цель это 

самостоятельная деятельность студентов по повторению полученных во время 

практических занятий знаний и добыванию новых. Задача педагога состоит в 

том, чтобы найти максимум нестандартных ситуаций, в которых может быть 

реализована стремление студента к активной познавательной деятельности. 

Микробиология довольно сложный предмет для изучения, поэтому если 

найти правильные подходы, то из сложной и утомительной она может 

превратиться в увлекательное путешествие в мир микробов.  

На кафедре микробиологии преподавателями олимпиада для студентов 

проводиться в 2 этапа. Первый этап Олимпиады (отборочный тур) – 

компьютерное тестирование. Тестирование проходит на портале Moodle. Тест 

состоит из 50 вопросов из изучаемого курса микробиологии, вирусологии, 

микробиологии полости рта. Вопросы олимпиады для тестирования к 

ознакомлению не подлежат. Время тестирования – 50 минут. Студенты, 

набравшие менее 60% правильных ответов ко 2 туру не допускается.  

Методика проведения второго тура Олимпиады в форме 

интеллектуальной интерактивной  викторины «Своя игра». В игре могут 

принимать участие студенты успешно прошедшие компьютерное тестирование. 
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Всем участникам присваивается порядковый номер. Порядковый номер 

участника зависит от результата (% теста) предыдущего этапа.  

Участники отвечают на вопросы, которые сгруппированы  в 5 блоках 

темам: «История микробиологии», «Физиология микробов», «Инфекция и 

иммунитет», «Частная бактериология» и «Микробиология полости рта». В  

блок «История микробиологии» включены вопросы по интересным 

историческим фактам, учёным, их открытиям и заслугам. В части «Физиология 

микробов» включены вопросы из раздела физиология микробов.  В разделе 

«Инфекция и иммунитет» будут заданы вопросы, связанные с пониманием тех 

механизмов, которые происходят в организме в ответ на проникновение 

патогенного агента. Раздел «Частная бактериология» содержит вопросы о 

патогенных микроорганизмах, возбудителях инфекционных заболеваний 

человека. В разделе «Микробиология полости рта» вопросы о формировании 

микробиоценоза в ротовой полости и микробах, потенциально ответственных 

за возникновение инфекционных заболеваний в полости рта. Тур  длиться пока 

все вопросы не будут исчерпаны. Стоимость вопросов:  10, 20, 30, 40 и 50 

баллов. В порядке очередности студенты отвечают на вопросы викторины, 

выбирая самостоятельно тему и стоимость вопроса. Если студент не отвечает 

на вопрос или отвечает неправильно, то  право ответить на вопрос 

предоставляется следующему участнику  и так далее. Правильный ответ 

приносит игроку сумму равную стоимости вопроса на игровом табло. 

Неправильный ответ лишает игрока указанной суммы.  

Жюри, которое состоит из преподавателей кафедры, оценивает 

правильность ответов на вопросы по темам и ведет  подсчет набранных баллов 

у каждого участника Олимпиады. По общему количеству набранных баллов 

выбираются победители. 

Выводы. Внедрение в процесс проведения предметной Олимпиады по 

микробиологии элемента интерактивной интеллектуальной игры способствует 

открытости демонстрации знаний участниками мероприятия в присутствии 

зрителей и формированию творческих компетенций, активной жизненной 

позиции обучающихся. 
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ГИСТОЛОГИЯ КАК ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Введение. С момента своего появления гистология превратилась из 

качественной морфологической дисциплины в современную 

экспериментальную науку, использующую достижения цифровой визуализации 

и компьютерных технологий. Гистология на современном этапе способна 

получать достоверную информацию не только о структуре тканей и органов 

вплоть до молекулярного уровня, но и количественные функциональные и 

патологические характеристиками, необходимые для диагностики и лечения. 

Гистология, являясь фундаментальной наукой для других медико-

биологических и клинических дисциплин, охватывает несколько уровней 

организации живой материи и требует, как учебная дисциплина с выраженной 

межпредметностью, междисциплинарностью и трансдисциплинарностью, 

концентрации внимания, многократного повторения, мобилизации памяти и 

мышления. Для успешного освоения гистологии студентам необходимо 

овладеть её сложным категориальным аппаратом, насыщенным омонимами, 

эпонимами, синонимами, и приобрести навыки предметного мышления. 

Содержание дисциплины носит преимущественно наглядно-образный характер, 

что требует визуализации, зрительного мысленного объемного моделирования 

клетки, ткани и органа, как основы получения представления о клетке, тканях, 

органах. Приобретение же студентами способности к глубокому анализу 

визуальной информации способствует развитию более широкого навыка, 

необходимого для различных видов клинической деятельности. В конечном 

итоге многоэтапный процесс обучения гистологии обеспечивает 

образовательный опыт более высокого уровня, что является ценным 

приобретением в современной среде преподавания биомедицинских дисциплин 

[4]. Успешное освоение студентами медицинского вуза материала дисциплины 

«Гистология, эмбриология, цитология» – результат реализации различных 

подходов к обучению: компетентностного, отбора и структурирования 

учебного материала, индивидуального с инвариантным и вариативным 

блоками, практико-ориентированного, проблемно-ориентированного и 

активным использованием инновационных форм и методов обучения [2]. Это 

позволяет повысить эффективность образовательного процесса, развить 

познавательные и аналитические способности обучающихся, сформировать 

личностные и профессиональные качества у студентов [3]. Учитывая 

специфику содержания данной дисциплины, современное ее преподавание 

учитывает широкий ряд точек зрения, требований, аспектов подходов, методов: 

освоение терминологии, понимание нормы для обнаружения патологического 
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изменения, представление о системном характере функционирования структур 

клеток и тканей, связь функции со строением, критическая значимость 

формирования первичных навыков использования медицинской логики, 

приемов анализа и синтеза, интеграция достижений гистологии, молекулярной 

биологии, геномики, транскриптомики, метаболомики,  высокие требования к 

званиям студентов со стороны последующих кафедр, ориентация на цифровые 

технологии, решение ситуационных задач с привлечением клинических 

примеров, более широкое использование интерактивных моделей в обучении, 

изменение характера коммуникации между обучающимся и преподавателем в 

новом образовательном пространстве с интерактивными обучающими 

программами, значительное повышение объективности тестовых заданий, 

интерактивные обучающие программы [1]. Распространение опыта применения 

технологий, методик, методов и приемов обучения студентов гистологии в 

современных условиях и его анализ, а также применение является актуальным.  

Цель исследования - оценить представленность публикаций, 

посвященных современным методам обучения гистологии в научных изданиях.  

Метод исследования: содержательный контент-анализ.  

Результаты исследования. По данным фонда российской научной 

электронной библиотеки eLibrary.ru на долю публикаций, посвященных 

современным методам обучения, приходится 0,3%, среди них 0,07% - 

посвящены современным методикам и методам преподавания гистологии, 

эмбриологии, цитологии в вузах. Среди технологий обучения наиболее часто 

описывается опыт применения элементов электронного обучения (на момент 

написания статьи – 40 публикаций) и интерактивного обучения (30), в меньшей 

степени представлены материалы, посвященные применению подходов 

проблемного обучения (9). Еще невелика доля работ, представляющих 

гистологию, как поле для применения информационно-коммуникационной 

технологии обучения (2), проектной деятельности (2), игровых технологий (2). 

Работы, посвященные интегративному преподаванию данной дисциплины, 

адаптивным технологиям, технологиям развития аналитического мышления и 

квалиметрического сопровождения единичны или отсутствуют.  

Формам, методам и приемам преподавания гистологии посвящено 

больше публикаций. Значительное количество работ посвящено организации 

практических занятий (226) и самостоятельной работе студентов (217). Велико 

количество работ, акцентирующих наше внимание на методах визуализации 

(73), тестового контроля (36) и на применении ситуационных задач (30) в 

процессе обучения студентов. Также представлены работы, презентирующие 

опыт преподавания с привлечением студентов к научно-исследовательской 

деятельности (9) и вовлечение их в активные методы обучения, включая 

имитацию профессиональной деятельности и «гистологические пазлы» (14). 

Работы, посвященные современным приемам работы с терминами и 

категориями гистологии, как науки, ассоциативным методикам, подкастингу 

единичны.  
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Заключение. Современная медицина, все больше включающая 

клеточные и молекулярные аспекты, такие как терапия стволовыми клетками и 

молекулярные препараты, основополагающее значение придает пониманию 

глубоких механизмов развития заболеваний на клеточном уровне, а также 

разработке и внедрению новых методов лечения. Поэтому знания по 

гистологии высокого уровня обычно выходят за рамки простого определения 

гистологических структур и направлены на применение базовых научных 

фактов и навыков диагностики для анализа клинических ситуаций, это делает 

гистологию более актуальной с клинической точки зрения и мотивирует 

студентов, изучающих медицину. В свою очередь, университетская дисциплина 

«Гистология, эмбриология, цитология» является широким пространством для 

применения современных методов обучения из-за ряда предпосылок, которые 

были указаны выше. Учитывая тенденции в современном образовании, 

осваивая новые методики преподавания, преподаватели гистологии, 

убежденные в значимости своего предмета, делясь опытом своей методической 

работы в применении современные методов обучения, отдавая предпочтение 

интерактивности, возможностям электронного обучения, визуализации. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  ВЫГОРАНИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Введение. Современные условия жизни вносят новые особенности в 

реализацию профессиональной деятельности. Пандемия COVID-19, СВО, 

военные действия в приграничных районах – все это проявляется 

социоэкономическими и общекультурными изменениями, которые включают 

дополнительные факторы, усложняющие профессиональную деятельность 

представителей профессий социономического типа («Человек-Человек»). 

Происходит экстремизация профессиональной деятельности как следствие 

социальных преобразований, которые требуют от специалиста предельного 

напряжения и поиска возможностей для преодоления возникающих трудностей 

[1]. 

Педагогическую деятельность преподавателей высшей школы относят к 

стрессогенной и уязвимой к воздействию эмоционального выгорания, а её 

экстремизация будет способствовать возникновению его особой 

симптоматической картины. Важно понимать, что специфика реагирования на 

экстремальные условия зависят от многих факторов: профессиональных, 

социальных, организационных, индивидуально-личностных и проявляется в 

субъектогенезе личности [2]. 

Целью исследования является выявление особенностей эмоционального 

выгорания молодых преподавателей в условиях экстремизации 

профессиональной деятельности на разных этапах субъектогенеза. 

Методы исследования. В исследовании приняло участие 36 молодых 

преподавателей ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России и Юго-Западного 

государственного университета, имеющих стаж профессиональной 

деятельности от года до 11 лет. Из них были сформированы три 

экспериментальные группы, включающие по 12 человек: ЭГ1 − с 

длительностью стажа до 5 лет, ЭГ2 −с длительностью стажа от 5 до 10 лет ЭГ3 

− с длительностью стажа свыше 10 лет. Методы: наблюдение, беседа, анализ 

документов, психодиагностический опросник «Эмоциональное выгорание» 

(В.В. Бойко). Математико-статистические методы: программное обеспечение 

«Statistica 11.0» (описательная и сравнительная статистика), структурно-

психологический анализ (А.В. Карпов). 

Результаты исследования. По данным описательной статистики 

выявлено, что у молодых преподавателей со стажем профессиональной 

деятельности до 5 лет в условиях экстремизации профессиональной 

деятельности ведущим симптомом формирующейся фазы «Напряжение» 
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является «Переживание психотравмирующих обстоятельств» (условий работы 

или взаимоотношений в коллективе) (Хср±σ=20,8±5,2). Прослеживается наличие 

сформированной фазы «Резистенция» со сложившимися симптомами 

«Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование» (Хср±σ=17,3±5,9), 

«Расширение сферы экономии эмоций» (Хср±σ=21,8±9,8) и «Редукция 

профессиональных достижений» (Хср±σ=18,8±5,7).  

При стаже от 5 лет до 10 лет наблюдается значительное снижение 

показателей «Неудовлетворенность собой» (Хср±σ=4,3±5,2), «Эмоционально-

нравственная дезориентация» (Хср±σ=7,3±8,0), «Эмоциональный дефицит» 

(Хср±σ=3,5±3,4), «Эмоциональная отстраненность» (Хср±σ=6,0±2,2), 

«Деперсонализация» (Хср±σ=4,5±4,2), что свидетельствует о нивелировании 

эмоциональной бесчувственности и препятствий в профессиональных 

коммуникациях, снижении остроты переживания психотравмирующих событий 

в виду повышения энергетических ресурсов личности (отсутствие 

формирования фазы «Истощение»). Доминирующий симптом − «Редукция 

профессиональных обязанностей» (Хср±σ=16,5±4,5), интерпретируемый как 

стремление минимизировать временные затраты выполнение 

профессиональных обязанностей. 

У преподавателей, чей стаж превышает 10 лет, на первый план выходят 

психосоматические и психовегетативные нарушения (Хср±σ=16,3±7,7) и 

повышение восприятия психотравмирующих обстоятельств (Хср±σ=20,0±0,0). 

Складываются следующие симптомы: «Неудовлетворенность собой» 

(Хср±σ=10,5±9,3), «Тревога и депрессия» (Хср±σ=12,2±1,0), «Неадекватное 

эмоциональное избирательное реагирование» (Хср±σ=17,1±2,6), «Редукция 

профессиональных обязанностей» (Хср±σ=15,0±1,8), «Эмоциональный дефицит 

и отстраненность» (Хср±σ=12,8±5,2). 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей эмоционального выгорания  

молодых преподавателей в условиях экстремизации профессиональной 

деятельности в аспекте субъектогенеза личности (U – Манна-Уитни при p<0,05) 

№

п\

п 

Наименование  показателя 

Длительность стажа U-Манна-Уитни 

Mean 
(1)-(2) (2)-(3) 

До 5 

лет (1) 

5-10 

лет (2) 

Свыше 

10 лет (3) U p U p 

1 Переживание 

психотравмирующих 

обстоятельств 

20,75 13,33 20,00 24,0
* 

0,005 24,0
*
 0,003 

2 Неудовлетворенность собой 11,17 4,33 10,50 23,0
* 

0,004 55,0 0,310 

3 Загнанность в клетку 11,00 10,67 3,50 67,0 0,769 14,0
* 

0,001 
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4 Тревога и депрессия 14,17 15,83 12,17 56,0 0,346 31,0
* 

0,014 

5 Неадекватное эмоциональное 

избирательное реагирование 
17,25 15,67 17,08 70,0 0,907 58,0 0,407 

6 (Эмоционально-нравственная 

дезориентация) 
13,58 7,33 7,33 37,0

* 
0,038 72,0 1,000 

7 Расширение сферы экономии 

эмоций 
21,75 14,83 4,17 20,0

* 
0,002 24,0

* 
0,004 

8 Редукция профессиональных 

обязанностей 
18,83 16,50 15,00 59,0 0,443 70,0 0,906 

9 Эмоциональный дефицит 14,33 3,50 12,83 14,0
* 

0,001 10,0
* 

0,000 

10 Эмоциональная 

отстраненность 
12,17 6,00 10,83 21,0

* 
0,003 45,0 0,107 

11 Личностная отстраненность 

(деперсонализация) 
14,67 4,50 9,67 12,0

* 
0,000 25,0

* 
0,004 

12 Психосоматические и 

психовегетативные нарушения 
15,75 10,50 16,25 50,0 0,199 56,0 0,343 

13 Напряжение 57,08 44,17 46,17 40,0 0,062 64,0 0,636 

14 Резистенция 71,42 54,33 43,58 32,0
* 

0,018 28,0
* 

0,009 

15 Истощение 56,92 24,50 49,58 2,0
* 

0,000 0,0
* 

0,000 

16 Индекс психического 

выгорания 
185,42 123,00 139,33 10,0

* 
0,000 64,0 0,636 

 

Сравнительный анализ показателей эмоционального выгорания молодых 

преподавателей в условиях экстремизации профессиональной деятельности в 

аспекте субъектогенеза личности продемонстрировал следующие результаты 

(см. Таблицу 1). 

Найдены статистически значимые различия на всех этапах 

субъектогенеза молодых преподавателей в показателях «Переживание 

психотравмирующих обстоятельств», «Расширение сферы экономии эмоций», 

«Личностная отстраненность», фаза «Резистенция», фаза «Истощение», что 

свидетельствует о влиянии стажа профессиональной деятельности на динамику 

эмоционального выгорания. 

Так, преподаватели со стажем до 5 лет в условиях экстремизации 

характеризуются более высоким уровнем переживаний травмирующего опыта, 

неудовлетворенности собой, неадекватных эмоциональных реакций в виде обид 

или резкостей, эмоциональным и личностным отчуждением, наиболее 
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выраженным сопротивлением стрессу и психофизиологическим 

переутомлением. 

Условия экстремизации более благоприятно сказываются на 

преподавателях со стажем от 5 до 10 лет. Так, они наименее сензитивны к 

травматическому опыту и даже могут повлиять на ситуацию, адекватно 

рефлексируют собственное эмоциональное состояние и управляют им. 

При стаже более 10 лет условия оказывают более глубокое воздействие 

на преподавателя. Так, наиболее остро воспринимаются психотравмирующие 

обстоятельства, но, в виду наличия опыта, педагоги менее тревожны и находят 

выход из ситуаций, контролируют свои эмоциональные  реакции.  

Оценку меры интегрированности структуры эмоционального выгорания 

молодых преподавателей на различных этапах субъектогенеза личности 

осуществляли с помощью метода структурно-психологического анализа 

(А.В. Карпов). Он (метод), в отличие от аналитического подхода, позволяет 

выявить базовые качества и особенности внутрисистемным изменений не 

только внутри изучаемой структуры эмоционального выгорания в целом, но и 

на уровне отдельно взятых его компонентов (фаз). Самые высокие индексы 

интегрированности структуры выявлены при стаже до 5 лет (ИКС= 75; ИДС 

=17 ; ИОС=58) и свыше 10 лет ((ИКС=185; ИДС = 81; ИОС=  104), нежели при 

стаже от 5 лет и до 10 лет (ИКС= 124; ИДС =68; ИОС=56), то есть зависимость 

меры интегрированности структуры эмоционального выгорания от 

длительности стажа является U-образной, а значит, выгорание минимально при 

длительности стажа от 5 лет и до 10 лет. 

 

Таблица 2 - Базовые качества структур психического выгорания молодых 

преподавателей в условиях экстремизации профессиональной деятельности в 

аспекте субъектогенеза личности 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

до 5 лет от 5 до 10 лет свыше 10 лет 

Е
+

 

Е
_
 

Е
0
 

р
а
н

г
 

Е
+

 

Е
_
 

Е
0
 

р
а
н

г
 

Е
+

 

Е
_
 

Е
0
 

р
а
н

г
 

1 

Переживание 

психотравмирующих 

обстоятельств 

6 2 4 1 18 3 15 1 7 0 7 9 

2 
Неудовлетворенность 

собой 
11 0 11 2,5 12 3 9 6 21 8 13 7,5 

3 Загнанность в клетку 0 2 -2 11 17 3 14 2,5 21 8 13 7,5 

4 Тревога и депрессия 7 0 7 6 17 5 12 4 21 3 18 3 

5 

Неадекватное 

эмоциональное 

избирательное 

реагирование 

7 0 7 6 5 5 0 10 3 24 -21 12 

6 

Эмоционально-

нравственная 

дезориентация 

7 0 7 6 2 9 -7 11 20 6 14 6 

7 
Расширение сферы 

экономии эмоций 
2 0 2 6 11 5 6 7 1 6 -5 10 

8 Редукция 3 6 -3 12 17 6 11 5 21 6 15 5 
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профессиональных 

обязанностей 

9 
Эмоциональный 

дефицит 
3 3 0 10 2 23 -21 12 22 1 21 1 

10 
Эмоциональная 

отстраненность 
7 0 7 6 17 3 14 2,5 22 6 16 4 

11 

Личностная 

отстраненность 

(деперсонализация) 

13 2 11 2,5 3 1 2 8 22 2 20 2 

12 

Психосоматические и 

психовегетативные 

нарушения 

9 2 7 6 3 2 1 9 4 11 -7 11 

 

В связи с тем корреляционные взаимосвязи между ранговыми 

распределениями показателей мер интегрированности структур 

эмоционального выгорания на различных этапах субъектогенеза личности 

(длительности стажа профессиональной деятельности) не являются 

статистически значимыми (r=0,13 при р<0,05 и r=-0,03 при р<0,05), структуры 

эмоционального выгорания молодых преподавателей отличаются качественным 

своеобразием, что дополняет аналитический уровень анализа его особенностей.  

Системообразующую роль в структуре фазы «Напряжение» психического 

выгорания молодых преподавателей, чья длительность стажа 

профессиональной деятельности не превышает 5 лет, выполняют такие 

симптомы, как «Переживание психотравмирующих обстоятельств» 

(травмирующее влияние условий работы и контактов) и «Тревога и депрессия» 

(ощущение тревожности и угнетение настроения); при стаже от 5 лет и до 10 

лет – «Переживание психотравмирующих обстоятельств» и «Загнанность в 

клетку» (отсутствие когнитивной модели поведения в возникающих ситуациях 

и ощущение бессилия); стаж свыше 10 лет – «Тревога и депрессия» (ощущение 

тревожности и угнетение настроения) (см. Таблицу 2). 

Базовые качества фазы «Резистенция» при длительности стажа 

профессиональной деятельности молодых преподавателей до 5 лет − 

«Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование» (выборочное 

реагирование) и «Эмоционально-нравственная дезориентация» (отсутствие 

эмпатии); при длительности стажа от 5 лет и до 10 лет, а также  свыше 10 лет − 

«Редукция профессиональных обязанностей» (снижение мотивации к 

выполнению профессиональных задач, их упрощение и эмоциональная 

отстраненность). 

Основную системообразующую нагрузку в фазе «Истощение» при 

длительности стажа до 5 лет и свыше 10 лет выполняют такие симптомы, как  

«Эмоциональный дефицит» (минимизация эмоционального вклада в работу, 

автоматизм при ее выполнении) и «Личностная отстраненность 

(деперсонализация)» (утрата интереса к субъекту профессиональной 

деятельности, обесценивание общения с ним), а при длительности стажа от 5 

лет и до 10 лет − «Личностная отстраненность (деперсонализация)» и 
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«Психосоматические и психовегетативные нарушения» (ухудшение 

физического самочувствия). 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

достоверных различиях в симптоматической картине эмоционального 

выгорания молодых преподавателей в условиях экстремизации 

профессиональной деятельности, в которых системообразующую роль в 

интеграции элементов его структуры выполняют восприятие профессиональной 

деятельности психотравмирующей, утрата интереса к ее субъекту, стремление 

сократить эмоционально затратные обязанности. 
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А.В. Мосолова, Т.В. Мутова,  С.В. Гунов  

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

Кафедра общей хирургии 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Введение. Искусственный интеллект (ИИ) стал важнейшим 

инструментом в сфере здравоохранения, основная цель которого — улучшение 

результатов лечения пациентов и оптимизация оказания медицинской помощи. 

Автоматизируя рутинные и повторяющиеся задачи, ИИ может снизить нагрузку 

на медицинских работников, позволяя им уделять больше внимания уходу за 

пациентами. Однако при внедрении технологий искусственного интеллекта в 

медицину, необходимо решать юридические и этические проблемы, а также 

проводить всестороннее обучение населения, чтобы обеспечить широкое 

распространение [2]. Предиктивная аналитика с использованием ИИ позволяет 

прогнозировать результаты лечения больных и выявлять потенциальные риски 

для здоровья. Роботизированные системы произвели революцию в 

хирургической практике, повысив точность и улучшив результаты проводимого 

лечения [3].  

Использование искусственного интеллекта в роботизированной хирургии 

оказывает значительное влияние на повышения качества проводимой 

медицинской помощи. Внедрение искусственного интеллекта в хирургию типа 

«ведущий-ведомый» может позволить тщательно, шаг за шагом рассмотреть 

автономную роботизированную хирургию в медицине [5]. За последние годы 

искусственный интеллект добился значительного прогресса, и многие 

медицинские специальности пытаются внедрить технологии в клиническую 

практику. В настоящее время проводится множество исследований, 

направленных на оценку возможности применения ИИ в хирургических 

операциях, чтобы сделать их более безопасными и эффективными, а 

следовательно, улучшить результаты лечения пациентов [1,4]. 

Таким образом, несмотря на существующие в настоящее время различные 

ограничения, попытки внедрить технологии искусственного интеллекта в 

хирургию будут продолжаться. Настало время, когда хирурги должны активно 

сотрудничать для разработки интеллектуальной роботизированной хирургии 

нового поколения. 

Цель исследования - Проанализировать перспективы внедрения 

искусственного интеллекта в практику врача-хирурга. 

Материалы и методы. Проведено изучение и анализ доступной 

современной отечественной и иностранной литературы, интернет-ресурсов, 

освещающих вопросы разработки роботизированных технологий в медицине. 

Результаты исследования. Системы поддержки принятия клинических 

решений на основе ИИ помогают медицинским работникам в ведении 
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пациентов и принятии решений.  В фармацевтической промышленности ИИ 

ускоряет поиск и разработку лекарств за счет выявления потенциальных 

кандидатов на лекарства и прогнозирования их эффективности. Кроме того, ИИ 

повышает административную эффективность и рабочие процессы в 

здравоохранении, оптимизируя процессы и снижая затраты. Решения для 

удаленного мониторинга и телемедицины на базе искусственного интеллекта 

расширяют доступ к медицинскому обслуживанию, особенно в районах с 

недостаточным уровнем обслуживания. Важно отметить, что, несмотря на 

опасения по поводу сокращения рабочих мест, ИИ в здравоохранении не 

следует рассматривать как угрозу для работников-людей. Вместо этого 

роботизированные системы предназначены для того, чтобы дополнять и 

поддерживать медицинских работников, высвобождая их время для решения 

более сложных и важных задач. В хирургической практике наиболее 

перспективной является навигационная хирургия с использованием 

анатомических ориентиров.  В будущем распознавание анатомических структур 

может стать основой для хирургии с использованием искусственного 

интеллекта. Распознавание анатомических структур напрямую связано с 

навигационной хирургией, поскольку оно помогает хирургу правильно 

выполнять операцию. Ожидается, что это снизит количество человеческих 

ошибок и нагрузку на хирурга, а также будет иметь большое образовательное 

значение, особенно для начинающих хирургов. Обычные механические роботы 

функционируют, передавая действия рук хирурга на хирургическую мишень 

посредством движений хирургических инструментов с фильтрацией тремора. 

Аналогичным образом, следующая версия хирургических роботов преобразует 

действия человека в персонализированный хирургический план с 

использованием 3D-цифровой сегментации, созданной перед операцией. 

Достижения в области облачных вычислений, анализа больших данных и 

искусственного интеллекта, привели к увеличению количества исследований и 

разработок интеллектуальных роботов во всех сферах человеческой жизни. 

Вдохновленные успешным применением, несколько хирургических компаний 

объединяют усилия с технологическими гигантами для разработки 

интеллектуальных хирургических роботов.  

Во многих современных операциях используется эндоскопический набор 

(например, торакальная, лапароскопическая и роботизированная хирургия), так 

называемая малоинвазивная хирургия (MIS), при которой изображения легко 

записываются в цифровом формате, что делает эту область подходящей для 

исследований в области искусственного интеллекта, поскольку данные 

визуализации могут использоваться в качестве обучающего набора данных для 

машинного обучения. Кроме того, роботизированная хирургия, в которой 

движение хирургических инструментов контролируется механически, также 

считается перспективной для дальнейшего развития автономной хирургии. 

Хирургическое лечение рака желудка, к примеру, считается одной из сложных 

онкологических процедур. Кроме того, заболеваемость раком желудка 

варьируется в зависимости от региона, что может быть одной из причин 
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различий в качестве хирургического лечения в каждом учреждении или стране. 

Кроме того, если качество хирургической операции можно будет объективно 

оценить с помощью системы, поддерживающей искусственный интеллект, это 

будет полезно для обучения или распространения этой процедуры в России.  

Несмотря на значительные перспективы ИИ в здравоохранении, 

сохраняется ряд проблем. Крайне важно обеспечить надёжность и 

согласованность результатов, получаемых с помощью роботизированных 

технологий. Необходимо тщательно соблюдать конфиденциальность и 

безопасность, особенно при работе с данными пациентов, учитывать этические 

аспекты, в том числе предвзятость и справедливость в алгоритмах ИИ, чтобы 

предотвратить непредвиденные последствия. Преодоление этих проблем имеет 

решающее значение для этичной и успешной интеграции ИИ в 

здравоохранение. 

Заключение. Интеграция искусственного интеллекта в здравоохранение 

быстро развивается, предлагая существенные преимущества в повышении 

профилактики как летальности, так и послеоперационных осложнений. 

Будущие разработки должны быть сосредоточены на надежности, прозрачности 

этических стандартов технологий искусственного интеллекта, чтобы 

гарантировать положительные результаты в области здравоохранения во всем 

мире. 
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СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ 

 

Введение. Высшее медицинское образование по праву считается одним 

из самых сложных, требующих значительной самоотдачи от обучающихся и 

преподавателей. Сравнительно недавно закончился период вынужденного 

обязательного дистанционного обучения, который оставил неизгладимый 

отпечаток в душе каждого преподавателя. Влияние дистанционного 

образования на формирование опыта по разработке цифровых курсов и модулей 

по дисциплинам находят отражение во множестве публикаций [1,2]. Кафедра 

анатомии, оперативной хирургии и медицины катастроф успешно использует 

возможности цифровых технологий для преподавания учебных дисциплин [3]. 

В настоящее время актуальной задачей в адаптации образовательного процесса 

к достижениям информационных технологий требует гармоничного 

объединения с традиционным подходом, особенно при обучении 

морфологическим дисциплинам [4,5]. 

Цель работы - изучение влияния современных технологий на 

внеаудиторную подготовку студентов к занятиям на первом и шестом курсах 

медицинского института.  

Материалы и методы. Исследование основано на анкетном опросе 

студентов проходящих обучение в первом семестре первого курса (66 человек) 

и обучающихся в период одиннадцатого семестра шестого курса (46 

участников). Все студенты были гражданами России и отмечали у себя высокую 

мотивацию к получению высшего медицинского образования. В результате 

опроса уточнялось, какими средствами кроме основного учебника по предмету 

пользуются студенты во время самостоятельной подготовки к занятиям. 

Полученные данные были сгруппированы в электронных таблицах Excel. 

Статистический анализ включал оценку абсолютных и относительных 

(процентных) показателей. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного анализа было 

отмечено, что студенты используют для своей внеаудиторной работы четыре 

основных группы средств: текстовые интернет ресурсы, учебные 

видеоматериалы и обзоры, специализированное программное обеспечение, 

традиционные формы учебной литературы (книги, методические пособия, 

атласы), общие сведения о распределении результатов представлены на 

диаграмме, рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение различных средств для внеаудиторной подготовки к 

занятиям среди студентов первого и шестого курсов в %. 

 

Среди студентов первого курса 25,8% использовали в подготовке 

интернет ресурсы, 30,3% - обучающие видеоматериалы, 40,9% - 

специализированное программное обеспечение, 37,9% традиционные формы 

учебной литературы. Не использовали дополнительных материалов для 

подготовки на первом курсе 10,6% студентов. Пользовались только одним из 

видов дополнительных ресурсов – 37,9%, двумя – 42,4%, тремя – 9,1%. 

Студенты шестого курса в 54,3% пользовались интернет ресурсами для 

подготовки к занятиям, в 15,2% случаев использовали видеоматериалы, 4,3% - 

специализированное программное обеспечение, 15,2% - дополнительную 

литературу в традиционной форме. Не использовали дополнительных средств 

для подготовки 19,6%, использовали один дополнительный источник 

информации – 63%, два – 13,0%. 

Представленные результаты демонстрируют результат адаптации 

студентов к особенностям обучения в высшем учебном заведении, поиск путей 

наиболее удобных методов получения дополнительных знаний. Значительная 

доля в использовании цифровых технологий обусловлена удобством доступа к 

информации, но требует особого внимания со стороны преподавателей во время 

проведения аудиторных занятий. Неконтролируемое использование 

образовательных материалов неизвестного содержания способно формировать 

ошибочные когнитивные связи.  

Выводы. Длительный период обучения при освоении образовательных 

программ высшего медицинского образования в сочетании со значительным 

объемом внеаудиторной нагрузки приводит к формированию адаптивных 

1 курс 

6 курс 
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механизмов среди студентов. Характерна  высокая доля использования 

текстовых интернет ресурсов и обучающих видеоматериалов среди студентов 

первого курса 30,3% и 40,9%, а у обучающихся на шестом курсе до 54,3% и 

15,2% соответственно. Отсутствие контроля за качеством образовательных 

материалов требует от преподавателей значительного внимания к качеству 

усваиваемых знаний студентами, что повышает роль контрольно-

разъяснительной работы на практических занятиях. 

 

Список литературы 

1. Бородина, К. М. Изучение влияния цифровой модели 

дополнительного обучения в онлайн-пособиях по анатомии сердечно-

сосудистой системы / К. М. Бородина // Балтийский гуманитарный журнал. – 

2021. – Т. 10, № 2(35). – С. 41-44. – DOI 10.26140/bgz3-2021-1002-0008. 

2. Кокорина, Е. А. Качество освоения учебного материала студентами 

младших и старших курсов при обучении в дистанционном формате / Е. А. 

Кокорина, Е. В. Петренко, А. А. Дюсенова // Ученые записки университета им. 

П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 11(225). – С. 200-204. – DOI 10.34835/issn.2308-

1961.2023.11.p200-204. 

3. Современные методы применения цифровых технологий в 

преподавании анатомии человека / А. С. Мошкин, М. А. Халилов, Н. Н. 

Шевердин [и др.] // Тверской медицинский журнал. – 2022. – № 4. – С. 123-124. 

4. Халилов, М. А. Элементы комплексного подхода при преподавании 

анатомии с использованием цифровых технологий / М. А. Халилов, А. С. 

Мошкин // Медицинская антропология: вопросы здоровья и адаптации в новых 

условиях : материалы межрегиональной заочной научно-практической 

интернет-конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов с 

международным участием, Киров, 01 июня 2021 года. – Киров: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Кировский государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 2021. – С. 61-64. 

5. Халилов, М. А. Организация учебного процесса студенческого 

олимпиадного движения по оперативной хирургии в Орловском 

государственном университете им. И.С. Тургенева / М. А. Халилов, В. В. 

Первушин, А. С. Мошкин // Образование и общество. – 2022. – № 5(136). – С. 

61-65. 

 

 

  



54 
 

УДК 004 

Мутова Т.В., Орлова А.Ю., Мосолова А.В., Смирнова И.С., 

Гунов С.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Курск, Россия  

Кафедра общей хирургии 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ХИРУРГИИ 

 

Введение. Исторически развитие медицины сопровождалось наличием 

различных препятствий при внедрении различных инновационных проектов. 

Принятие решений в практике врача осуществлялось на основе мнения 

авторитетных врачей, опытных экспертов или руководителей медицинских 

организаций без учета научных исследований и анализа данных, поэтому 

использование информационно-аналитических программ было редкостью[5]. В 

современной медицине все чаще стали применяться системы искусственного 

интеллекта, причем в разных ее областях. Ключевым принципом этих систем 

является всестороннее оказание помощи врачу при принятии решений в 

процессе лечения и практикующему хирургу при проведении оперативных 

вмешательств, а так же для оценки рисков, связанных с проведением различных 

медицинских манипуляций и последствий после их проведения.  В хирургии 

все чаще операции проводятся с использованием 3D – визуализации, 3D – 

анатомического моделирования изображений КТ и МРТ[2].  Все это позволило 

создать множество методик и программ для предоперационной оценки рисков и 

интраоперационного сопровождения оперативного вмешательства, что очень 

актуально в современном мире. 

Цель исследования – изучить направления использования 

искусственного интеллекта в хирургии. 

Материалы и методы исследования. При написании данной работы 

использовались общетеоретические методы синтеза, анализа и обобщения 

данных различных научных работ и статей. 

Результаты исследования. В широком смысле искусственный интеллект  

- интеллект, разрабатываемый компьютерными системами, а именно область 

науки, занимающейся разработкой и реализацией программ по преобразования 

мыслительной деятельности человека[4]. 

ИИ-системы в медицине, преимущественно представлены системами 

поддержки принятия решений, в процессе своего развития радикально 

изменяют подход к диагностике, лечению и прогнозированию заболеваний. Их 

ключевая роль заключается в оказании врачу квалифицированной помощи, 

путем объективного анализа данных и тем самым повышая точность 

диагностики, особенно в сложных случаях. 

Искусственный интеллект все чаще используется в клинической практике 

хирургов, для прогнозирования и предотвращения ошибок в критических 

ситуациях при планировании хирургического вмешательства, оперативного 

мониторинга пациента и его постоперационного ведения.  
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Для оценки предоперационного анализа клинических признаков 

используются электронные медицинские карты с результатами исследований, 

что позволяет оценить индивидуальный риск в каждом конкретном случае. Это 

дает возможность провести количественную оценку тяжести клинического 

случая и риска оперативного вмешательства[1]. 

Однако при внедрении ИИ-систем в хирургии необходимо учитывать, что 

база данных должна быть полной и точной. В практике хирурга оперативные 

вмешательства все чаще планируются с применением виртуального 

моделирования и широкого анализа, что позволяет рассмотреть структуру 

органа, провести анализ кровоснабжения органа и определить уровень 

иннервации. 

В нейрохирургии искусственный интеллект позволяет создать множество 

разных 3D-моделей для нейровизуализации с целью определения наиболее 

приемлемого плана оперативного вмешательства[2]. 

В травматологии и ортопедии система искусственного интеллекта 

помогает осуществить наиболее лучший выбор импланта при замене суставов,  

а также позволяет определить наиболее приемлемый способ фиксации 

переломов, путем оценки состояния костной системы пациента, анализа 

нагрузки на кость и перелома по результатам КТ.  

В настоящее время широко внедряются роботизированные хирургические 

комплексы, дающие возможность хирургу  наиболее точно определить область  

оперативного вмешательства, использовать минимально инвазивные методы, а 

также расширить возможность манипулирования в труднодоступных местах[2]. 

Эти комплексы оснащены системами компьютерного зрения, которые в 

режиме реального времени анализируют операционное поле, предоставляя 

хирургу трехмерное изображение, наложенные на него анатомические данные, 

в том числе информацию о кровотоке,  что особенно важно в детской хирургии, 

где необходима максимальная точность оперативного воздействия[3]. 

Искусственный интеллект активно используется в преподавании 

хирургии. В 2023 году группа исследователей из Калифорнийского 

технологического Университета и Медицинской школы Кека при Университета 

Южной Калифорнии разработала комплекс SAIS, использующий технологию 

машинного обучения для отработки хирургических навыков. Платформа 

изучает видеозаписи операций, после чего идентифицирует вид хирургического 

вмешательства и оценивает качество его проведения. Это позволяет улучшить 

качество обучения, тем самым предоставляя студентам персонализированный и 

интерактивный опыт проведения хирургических вмешательств и оценить 

возможные риски [5]. 

Заключение. Можно с уверенностью утверждать, что система 

искусственного интеллекта позволяет развиваться всем областям медицины, 

расширяя и предлагая инновационные решения для диагностики и лечения 

пациентов. Огромный объем данных исследований позволяет врачу 

проанализировать симптомы и спланировать возможные риски, связанные с 

лечением пациента.  Это дает возможность своевременно предупредить 
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потенциальную опасность  при оперативных вмешательствах, повышая 

благоприятный прогноз лечения.   
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Сердце, воображение и разум — вот та среда, 

 где зарождается то, что мы называем культурой.  

Паустовский К. Г. 

Введение. Интенсивное воздействие бурных социально – политических и 

экономических процессов, стремительное развитие наук и технологий во 

многих странах мира и в России в течение последних трех десятилетий, 

отразилось на культурах стран, системах образования и здравоохранения. 

Учебные программы подготовки специалистов в медицинских вузах России 

стали не соответствовать новым потребностям общества в части 

формулирования целей, задач и содержания обучения медицинским предметам 

и формирования личности специалиста, который востребован медицинской 

практикой сегодня. Стало очевидно, что российская система медицинского 

образования и здравоохранения нуждается в качественных преобразованиях и 

изменениях, что и определило актуальность настоящего исследования 

Цель исследования - показать уровень изученности научной проблемы 

по возможностям повышения качества современного медицинского 

образования. 

Методы исследования. В декабре 2024 года на кафедрах иностранных 

языков и психиатрии Курского государственного медицинского университета 

было проведено аналитическое литературное исследование, направленное на 

поиски алгоритмов повышения культурной компетентности специалистов в 

области медицинского образования. В качестве материала исследования были 

использованы публикации в научных журналах, в той или иной мере 

затрагивающие тему исследования. На первом этапе поиск осуществлялся в 

научной электронной библиотеке Elibrary.ru. В расширенном поиске, при 

использовании сочетания ключевых слов «культурная компетентность» было 

найдено 884 источника, дальнейшее ограничение по времени написания с 2020 

года по настоящее время, исключение любых форм рукописей за исключением 

статей в научных журналах сузило область поиска до 136 источников. 

Ограничение по тематике изданий, а также исключение публикаций, 

недоступных для просмотра позволило оставить 28 источников, из которых 

теме исследования в той или иной степени соответствовали 4 статьи. Также 

осуществлялся поиск в научных электронных библиотеках Киберленинка и 

PubMed, где для дальнейшего анализа было отобрано 1 найденная публикация, 
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содержащая необходимую для исследования информацию и соответствующая 

критериям отбора исследований. 

В качестве методов исследования были использованы такие теоретические 

методы как анализ, синтез, контент-анализ и моделирование. 

         Результаты и их обсуждение. В рамках нашего систематического 

обозрения авторами проведен критический, полновесный конструктивный 

анализ доступной литературы.  

 Нельзя умалить достигнутые успехи в подготовке компетентных 

специалистов, обладающих достаточно глубокими знаниями о заболеваниях, 

причинах их возникновения и развития, владения умениями диагностики 

заболеваний и лечения в соответствии со стандартами и рекомендациями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Все успехи произошли 

благодаря многолетнему использованию учебными заведениями и 

профессорско-преподавательскими составами вузов многих технологических и 

педагогических инноваций. Компьтеризированные формы обучения студентов 

и лечения пациентов, цифровые технологии и искусственный интеллект, 

виртуальные и симуляционные технологии стали повседневными средствами в 

формировании важных практических умений для эффективной практической 

работы медицинских специалистов с пациентами. Использование 

медицинскими специалистами разнообразной медицинской аппаратуры в 

диагностических и лечебных целях, несомненно, формирует новые взгляды 

медицинских специалистов на выполняемую ими деятельность и на 

возможности технологий в повышении ее эффективности [1,2,3,4].  

Однако, параллельно с отмечаемыми достижениями и успехами в сфере 

здравоохранения в течение последних десятилетий, в российском обществе, 

также, как и в других странах мира, развивается тенденция неуважительного 

отношения и увеличения количества случаев агрессивных проявлений и даже 

жестокого отношения пациентов к врачам и другим медицинским работникам 

сферы практического здравоохранения. Ученые в России и в странах мира. 

анализируют причины указанной негативной тенденции и стараются 

определить вызвавшие ее причины, чтобы изменить положение дел к лучшему. 

Они обратили внимание на тот факт, что усиленная технологизация лечебно-

диагностической деятельности, осуществляемой медицинскими специалистами, 

приводит к тому, что сам пациент рассматривается как «пассивный объект 

медицинского исследования», а главный аспект лечебной деятельности врачей 

– доверительная беседа врача с больными и их родственниками, ограничена 

лимитом времени, отведенного на это общение регламентом, введенном 

министерствами здравоохранения стран[4]. Гораздо больший вред 

гуманистическому принципу, который с древних веков был основополагающим 

в медицине, и в соответствии с которым существовала и развивалась мировая 

медицина, наносит внедренная в систему здравоохранения бизнес-модель. В 

рамках бизнес-модели врачи работают в ограниченных временем условиях, 

принимая большое количество больных и параллельно заполняя медицинскую 

документацию о них. У врачей не остается времени для реализации пациент-
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ориентированного подхода, продуктивной беседы с больными, установления 

партнерских отношений и сотрудничества с ними для совместного достижения 

эффективного результата выздоровления больных, а у больных развивается 

чувство неудовлетворенности и раздражения из-за недополученных советов и 

рекомендаций со стороны врачей. Ситуация усугубляется также широко 

распространенным в здравоохранении стран «биологическим» подходом к 

заболеванию или повышенному интересу врачей к биологическим процессам, 

происходящим в организме больного под влиянием развивающегося 

заболевания, о чем свидетельствуют данные лабораторных исследований. При 

биологическом подходе к лечению больного основное внимание медицинских 

специалистов акцентируется не на личности больного, а на биологических 

процессах, происходящих в его организме во время болезни [4]. 

Все вышеперечисленное вызывает все более острые дискуссии в 

обществе о сути профессионализма врача, его профессиональном и 

общекультурном уровнях, культуре речи и культуры общения врача с 

больными, о вербальных и невербальных умениях, составляющих культуру 

общения врача. Фактически исследователи ставят вопросы о неотложной 

необходимости формирования культурной компетентности у медицинских 

специалистов и студентов медицинских вузов, они формулируют цели и задачи 

программ формирования этой важной компетентности в учебных условиях 

медицинских вузов [1,2,3,4]. 

Появившийся в системах медицинского образования и здравоохранения 

дисбаланс между интенсивным характером использования достижений научно-

технологического прогресса в медицинской деятельности и негативным 

влиянием гипертехнологизации на культуро-этическую составляющую 

здравоохранения и медицинского образования вызывает большую 

озабоченность и напряженность в обществе. Именно об этой опасности 

нарушения баланса между научностью и нравственностью предупреждал в свое 

время Старец Нектарий Оптинский в своем актуально-справедливом изречении, 

произнесенном еще в начале XX века: «Если вы будете жить и учиться так, 

чтобы ваша научность не портила нравственности, а нравственность - 

научности, то получится полный успех вашей жизни». По указанной причине в 

течение последних дух десятилетий исследователи в России и в мире уделяют 

достаточно много внимания изучению феномена «культурной компетентности» 

и формированию этой важной способности личности в условиях получения ею 

медицинского образования [2,3,4]. В своих исследованиях они справедливо 

утверждают, что многонациональный состав государств и демографическая 

ситуация в них обусловливают особую ситуацию работы медицинских 

специалистов при оказании медицинской помощи пациентам- представителями 

разных социокультурных сред. 

Культуро-обусловленное восприятие болезни пациентом влияет на его 

образ жизни, взаимоотношения с врачами и результат лечения. Становясь все 

более многонациональным, население нашей страны ожидает от системы 

здравоохранения получения адекватного культуро-обусловленного пациенто-
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центрированного, а не формального, индифферентного и обезличенного 

отношения к пациенту в условиях прохождении им медицинского обследования 

и получении лечения. Установлено, что уровневый характер структуры 

культурной компетентности врача и любого человека включает 

интеллектуальный, физический и эмоционально-мотивационный уровни. 

Высокий интеллектуальный (когнитивный) уровень предполагает свободное 

владение стратегиями понимания культурных различий (культурную 

осведомленность) и готовность изучать культурные различия самостоятельно 

(традиции, обычаи иных культур, табу) и т.д. Физический уровень культурной 

компетентности позволяет ее носителю своими действиями (манерами, актами 

поведения) демонстрировать уважение традиций и этикета других культур, 

адекватно воспринимать и реагировать на физические проявления культур в 

поведении и внешнем облике ее носителей. Высокий эмоционально-

мотивационный уровень обеспечивает личности способность мобилизовать 

свой интерес, желание познавать, взаимодействовать, завоевывать доверие 

представителей иных культур и не отступать при столкновении с ситуациями 

непонимания и неприязненного отношения носителей иных культур к 

российской культуре. Умения, составляющие каждый из представленных 

уровней культурной компетентности, могут быть сформированы с помощью 

специально организуемых тренингов на основе ситуационных заданий и 

сюжетов, имитирующих реальную практику межкультурного общения [5]. 

Современная российская система медицинского образования обеспечена 

определенным ресурсом для формирования культурной компетентности у 

будущих медицинских специалистов - контингентом преподавателей в 

медицинских вузах, обладающих развитыми профессиональными 

компетенциями в сочетании c психолого-педагогической компетентностью 

Более того, достаточно большой контингент высокопрофессиональных 

преподавателей обладает развитой лингвистической и межкультурной 

компетенциями, которые позволяют обучать будущих врачей и готовить их к 

выполнению медицинской работы в межкультурных условиях. Преподаватели 

медицинских вузов приобретают необходимые знания, опыт и умения в 

процессе собственной подготовки к обучению студентов из разных стран мира. 

В современных условиях преподаватели должны быть профессионально и 

культурно компетентными, обязаны владеть развитой культурой 

профессиональной речи, чтобы обучать культурно-компетентных врачей, 

способных понимать культурные особенности больных, их тревоги и 

беспокойства, разделять переживания, выражать сочувствие, моральную 

поддержку пациентам [4].  

В настоящее время проблема необходимости формирования культурной 

компетентности стала всеобъемлющей и для всех сотрудников системы 

российского здравоохранения, которые оказывает медицинскую помощь 

различным группам населения, различающимся по возрасту, полу, социально-

экономическому статусу, миграционному статусу и этнической 

принадлежности [4]. 
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Однако, исследователи признают, что сегодня многие врачи мира и 

нашей страны недостаточно подготовлены к удовлетворению потребностей все 

более разнообразных групп населения и поэтому исследователи прилагают 

усилия к поиску путей и механизмов повышения уровня культурной 

компетентности у работающих медицинских специалистов, а также у 

студентов, получающих медицинское образование [1,5].  
Профессиональная компетентность, обогащенная культурной 

компетентностью, предполагает погружение человека в общий культурный 

контекст ценностей, в рамках которого он реализует себя как специалист и 

профессионал, переходя от узкой практической эффективности к более широкому 

культурному пространству осуществления медицинской деятельности. 

Выводы.  

1. Медицина, образование и культура, связанные друг с другом гранями 

своего исторического сосуществования, решают одну большую общую задачу – 

улучшение качества жизни человека. Такой всеобъемлющий подход, со всей 

очевидностью, требует, чтобы медицинские специалисты владели большим 

объемом гуманитарных знаний в области философии, культурологии, 

межкультурной коммуникации, социологии и иностранных языков [5]. 

2. Сквозные программы развития культурной компетентности у будущих 

медицинских специалистов, инкорпорированные в программы развития 

профессиональной компетентности на основе изучения всех дисциплин, будут 

способствовать формированию устойчивых культурно-обусловленных умений 

интеллектуального, физического и эмоционально-мотивационного уровней, 

составляющих формируемую культурную компетентность. 

3. Культурная компетентность будущих медицинских специалистов 

восполнит недостающий пробел в профессиональном медицинском образовании, 

подготовит специалистов к социально-культурным изменениям, происходящим в 

обществе, и воспитает готовность к встрече с неожиданными культуро-

обусловленными проявлениями заболеваний, поведенческими реакциями 

пациентов и выбору стилей профессионального медицинского общения с ними.  
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Актуальность темы работы обусловлена тем, что современное 

отечественное образование в ряде случаев допускает возможность выбора 

студентами в начале учебного семестра формата обучения: очного, 

дистанционного и смешанного, а также их смену во время учебного года. Одной 

из наиболее важных задач в этих условиях, которая стоит перед высшими 

учебными заведениями и их преподавателями является обеспечение 

максимально равных возможностей получения знаний и практических умений 

независимо от того формата, который выбран студентами. К средствам, 

позволяющим добиться этого, относится системы управления 

образовательными электронными курсами, одной из которых является 

используемая в Курском государственном университете платформа Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда), сокращенно Moodle. 

Переход к её использованию произошёл вынужденно в условиях введения 

короновирусных ограничений, что привело к тому, что весь функционал данной 

системы не был освоен многими преподавателями. Следует отметить, что 

возможности платформы актуальны не только для дистанционного формата, но 

и для очного и смешанного, при преподавании многих дисциплин 

социогуманитарного блока. 

Целью работы является анализ возможностей платформы Moodle при 

преподавании дисциплин социогуманитарного блока при очном, 

дистанционном и смешанном форматах обучения. 

Основным методом исследования при написании данной работы 

является анализ. 

Результаты. Несмотря на то, что платформа Moodle ориентирована на 

создание электронных курсов для дистанционного обучения, эта система 

позволяет оптимизировать учебный процесс и в случае использования очного 

формата.  

Размещение учебных материалов в системе обучающей среды 

способствует наглядному представлению структуры учебного курса, что 

увеличивает возможность лучшей ориентации студентов в последовательности 

тем и заданий, систематизации получаемых знаний и умений, облегчает поиск 

необходимой информации, относящейся к тому или иному элементу курса. 

Ни для кого не является секретом то, что каждый студент имеет смартфон, 

планшет или ноутбук, подключенный к сети Интернет. Использование этих 
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технических средств способствует сокращению времени, которое 

преподаватель тратит на самом занятии на то, чтобы озвучить задания для 

выполнения, а студенты на то, чтобы его зафиксировать в письменном виде. 

Кроме экономии времени, использование Moodle позволяет существенно 

экономить материальные и технические средства университета, связанные с 

распечаткой учебного материала (бумага, принтеры). 

Большую ценность имеет и сама возможность для загрузки на 

электронную платформу разнообразной учебной и справочной информации в 

различных форматах документов, что облегчает поиск студенту всего 

необходимого для изучения дисциплины. Речь, в первую очередь, идёт о 

тематических календарных планах лекций, практических занятий и семинаров; 

учебно-методических материалах, учебниках и учебно-методических пособиях; 

презентациях лекций и т.д.  

У платформы Moodle присутствует возможность задавать 

индивидуальное время доступа к разным элементам курса. С помощью этого 

можно открывать теоретический материал темы заранее, ещё до занятия, для 

осуществления подготовки студентами; а выполнение практических заданий 

или тестирование может стать доступно только на самом занятии. Это 

позволяет регулировать последовательность изучения теории и переход к 

проверке усвоения умений и навыков студентами, а также контролировать сам 

факт изучения элементов курса, время выполнения заданий и прохождение 

тестирования. 

Важными элементами успешного образовательного процесса является 

взаимодействие студентов с преподавателями и обратная связь при обучении. 

Для студентов, находящихся на дистанционном обучении, возможности для 

этого ограничены. Тем не менее, в Moodle присутствуют модули для 

синхронного («Чат») и асинхронного («Форум») письменного общения 

обучающихся с ведущими курсов. Чат может быть как одноразовым, так и 

повторяющимся в одно и то же время занятия. Форум может использоваться для 

объявлений, для обсуждения материалов  курса или заданий, для ответов на 

вопросы, возникающих по темам учебного предмета, для продолжения 

обсуждения, начатого на занятии. Также существует специальный модуль 

«Обратная связь», с помощью которого можно создавать анкеты для выявления 

достоинств и недостатков, а также оценки отдельных тем, разделов или курсов 

в целом. 

Интересная возможность, которую предоставляет такой модуль 

платформы Moodle, как «Семинар» – это взаимная оценка студентами работ 

друг друга. Этот ресурс позволяет улучшать взаимодействие обучающихся в 

процессе изучения тем курса, при этом рецензии могут быть анонимными. 

Важными модулями платформы Moodle являются «H5P» и «пакет 

SCORM», которые позволяют добавлять в учебные курса интерактивный 

контент HTML5 и SCORM. На протяжении ряда лет кафедрой философии 

КГМУ было создано с помощью конструктора курсов iSpring Suite и 

зарегистрировано в Информрегистре ряд учебных пособий по таким 
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дисциплинам, как «Культурология» и «Логика». Указанные модули Moodle 

позволяют использовать эти пособия, как полностью, так и частично, при 

наполнении учебным контентом курсов. 

Платформа Moodle является важным средством оценки знаний студентов 

с помощью тестов. Её применение позволяет не прибегать к помощи 

специально оборудованных компьютерных классов, а обойтись только теми 

техническими средствами, которые имеются у студентов и преподавателей, т.е. 

смартфонами, ноутбуками или планшетами, имеющими выход в сеть Интернет. 

Различные типы тестовых заданий, которые могут быть созданы в Moodle, 

способствуют многосторонней оценке уровня знаний, умений и практических 

владений обучающихся по гуманитарным дисциплинам. Требования, которым 

необходимо следовать при формировании базы тестовых заданий: 

унифицированная и понятная для студентов форма; использование 

общепринятой терминологии и понятийного аппарата; соответствие рабочей 

программе и первоисточникам; а также, лаконичность и краткость [1, с. 31]. 

Также Moodle позволяет сократить нагрузку на Центр тестирования 

университета и проводить кафедрам промежуточную аттестацию в форме 

зачёта автономно. Кроме этого, с помощью платформы преподаватели 

самостоятельно могут проводить анализ валидности тестов, редактируя или 

удаляя те задания, на которые отвечают все студенты или никто из них не 

отвечает. В целом, тестирование предоставляет возможность быстрой оценки 

усвоения учебного материала сразу у большого количества обучающихся, что 

позволяет экономить общее время, отводимое на занятии, и оптимально его 

распределять между остальными оценочными средствами и формами контроля 

[2, с. 235]. Значение Moodle в реализации этой формы контроля знаний 

студентов трудно переоценить.  

Выводы. Таким образом, система управления образовательными 

электронными курсами Moodle несмотря на своё название является 

универсальным ресурсом, которое может применяться при преподавании 

различных гуманитарных дисциплин в высших учебных заведениях, 

независимо от формата обучения (очного, дистанционного, смешанного). Её 

применение позволяет экономить материальные и технические средства, более 

рационально распределять время занятий, предоставлять студентам доступ к 

учебным, методическим информационным и другим материалам курсов, 

организовывать взаимодействие студентов между собой и с преподавателем, 

осуществлять обратную связь, использовать возможности платформы для 

контроля успеваемости студентов и промежуточной аттестации по 

дисциплинам. 
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В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Введение. Обучение в высшем учебном заведении характеризуется 

определенными особенностями, которые принципиально отличают его от 

профессионального и полного среднего образования. Одной из форм, 

предлагаемой студентам, для получения знаний является самостоятельная 

работа, кроме лекционных и практических аудиторных занятий. При 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования обязательным компонентом является 

организация самостоятельной работы студентов медицинских вузов, формы и 

технологии которой определяются вузами в зависимости от специфики 

получаемой профессии студентами. 

Цели использования самостоятельной работы разнообразны: 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов, углубление и расширение теоретических 

знаний, формирование умений анализировать учебные и научные источники 

информации, применять экспериментальный биологический материал для 

познания и доказательства владения знаниями по вопросу, вовлечение  

познавательных и эвристических способностей, совершенствование 

компетенций, наработка исследовательских навыков. 

Самостоятельная работа студентов может использоваться как один из 

элементов аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих 

успешное освоение образовательной программы высшего профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. Аудиторная 

самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Формы 

освоения и контроля самостоятельной работы весьма разнообразны – 

тестирование с использованием современных информационных технологий, 

классическое устное собеседование в виде коллоквиума или семинаров, защита 

лабораторных работ. Выполнение курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия, при этом 

студент обязательно получает алгоритм действий и конкретное задание, на 

последнем этапе осуществляется не только контроль выполнения, но 

оценивание сформированных умений и навыков. 
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Целью настоящего исследования явилось изучение организации и 

методического обеспечения самостоятельной работы у студентов 1-3 курсов 

лечебного факультета КГМУ.  

Материалы и методы. Проанализированы учебные планы и учебно-

методическое обеспечение 28 дисциплин на кафедрах теоретического профиля, 

преподающих у студентов 1-3 курсов лечебного факультета. 

Было изучено материальное и методическое обеспечение, а также 

организация самостоятельной работы по специально разработанной анкете, по 

9 категориям. 

Результаты. Среднее значение доли самостоятельной работы от общего 

объема часов по дисциплинам составила 36,8%. Значение варьировало от 13% 

по дисциплине топографическая анатомия и оперативная хирургия до 57,4% по 

дисциплине основы научной работы в медицине. У большей части дисциплин 

доля самостоятельной работы от общего объема часов составляла от 30% до 

40%. По дисциплинам биоэтика, история, управление социальными 

детерминантами здоровья в деятельности врача, психология и педагогика более 

40% информации студенты изучают самостоятельно, что обусловлено объёмом 

содержания дисциплины и отсутствием постоянно контроля деятельности со 

стороны преподавателя. 

Среднее значение количества тем, отведенных на самостоятельное 

изучение составило  3,25. Значения варьировали от 1 до 20 тем. По 18 

дисциплинам все темы рассматривались на аудиторных занятиях, а 

самостоятельная работа явилась только небольшим фрагментом занятия. К 

таким дисциплинам относились: анатомия, биология, иностранный и латинский 

языки, химия, микробиология, гигиена, патологическая анатомия и др. До 10 

тем отведено на самостоятельное изучение по таким дисциплинам как 

экономика, правоведение, биохимия, нормальная физиология, патофизиология, 

фармакология, топографическая анатомия и оперативная хирургия. 

Наибольшее количество тем (18-20) изучается самостоятельно по дисциплинам 

физика, современные информационные технологии, математическая 

статистика, что обусловлено спецификой дисциплин и самостоятельным 

выполнением лабораторных работ.  Среднее значение доли тем, отведенных на 

самостоятельное изучение ко всему объёму дисциплин составило 13,6%.  

Формы выполнения самостоятельной работы студентами предлагаемые 

кафедрами разнообразны, но их можно разделить на две группы: традиционные 

(самоподготовка к аудиторным занятиям; аудиторная самостоятельная работа 

под контролем преподавателя) и творческая  (подготовка рефератов, 

презентаций как для аудиторных занятий, так и в рамках студенческой научно-

исследовательской работы,  выполнение курсовых работ, выступление с 

докладами, публикация статей, участие в предметных олимпиадах). В КГМУ 

разработаны и постоянно совершенствуются методические рекомендации по 

самостоятельной работе в соответствии с требованиями времени и 

расширением научных знаний как для студентов, так и для преподавателей по 

всем дисциплинам.  
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Выполнение самостоятельной работы и ее качество контролируется 

преподавателем в результате текущего контроля на аудиторных занятиях, 

итогового контроля, сдаче практических навыков, промежуточной аттестации. 

Студенты заинтересованы в качественном выполнении и усвоении 

материала, отведенного на самостоятельное изучение, так как результат  

выполнения самостоятельной работы находит отражение с балльно-

рейтинговой системе университета. 

Материальное обеспечение дисциплин для выполнения самостоятельной 

работы зависит от их содержания. По одним дисциплинам – это традиционное 

обеспечение - библиотека научной и общекультурной литературы, учебные 

видеоматериалы, наглядные материалы, муляжи, модели, биологический 

материал, рабочие тетради, учебные пособия. По другим дисциплинам кроме 

традиционного материального обеспечения используется специальные 

материалы (бланки общего анализа крови, бланки общего анализа мочи, 

гемостазиограммы, ЭКГ, результаты исследований КОС, выписки из историй 

болезни), специальное оборудование, учебные и научные лаборатории 

университета, морфологические микро- и макромузеи КГМУ. 

Вместе с этим стоит отметить, что результативность выполнения 

самостоятельной работы зависит от наличия высокой мотивации у студента к 

получению необходимых компетенций для дальнейшей эффективной 

профессиональной деятельности. 
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Введение. Сдерживание эпидемии туберкулеза требует его 

своевременного выявления у детей и взрослых, от чего зависят планирование и 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, а также их 

эффективность [1]. Важнейшим способом выявления туберкулеза у детей 

является проведение туберкулиновой пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л [3], которая 

проста в организация проведения и эффективна. Ее интерпретация 

представлена в методических рекомендациях и, на первый взгляд, не 

представляет особой сложности [2]. Однако, при самостоятельной работе с 

детьми в клинических условиях обучаемый сталкивается с парадоксами в 

интерпретации результатов туберкулиновых проб. В прошлом их объясняли 

наличием у больного туберкулезом ребенка противостоянием 

противотуберкулезного иммунитета и специфической аллергии; позже стали 

говорить о приоритете клинико-рентгенологических проявлений туберкулеза у 

пациентов с отрицательными туберкулиновыми пробами, затем о наличии у 

обследуемого вторичного иммунодефицита. Согласно существующим тогда 

учебным пособиям, такие объяснения необходимо было принимать как 

должное, хотя вопросы о причинах парадоксов туберкулинодиагностики у 

студентов и практических врачей сохранялись. К настоящему времени накоплен 

огромный опыт экспериментального и клинического использования 

туберкулиновых проб в диагностике [1]. Он позволяет успешно решать задачи, 

связанные с каскадным характером иммунного ответа на туберкулезный агент, 

его условным делением на специфическую и неспецифическую части с 

последующим их объединением, формированием главной специфической 

иммуноморфологической реакции на туберкулез в виде гранулем, отделяющих 

пораженную туберкулезом ткань от ее здоровых элементов, так называемый 

cell-bound immunity и, наконец, механизмом, препятствующим рассеиванию 

инфекции в организме активной сферы гиперсенсибилизации вокруг гранулем, 

которая держит под прицелом микобактерии, инкапсулированные в гранулемах 

(être en butte aux ennemis). Сегодня это один из возможных механизмов 

латентной туберкулезной инфекции, активно изучаемой в последние годы [2,5]. 

Учитывая изложенное, мы сформулировали гипотезу о том, что решение пакета 
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разработанных задач по туберкулинодиагностике может повысить успеваемость 

обучаемых по данному разделу фтизиопедиатрии. 

Для проверки сформулированной гипотезы нами поставлена цель: 

оценить влияние индивидуальной работы обучаемых с разработанным пакетом 

задач на их успеваемость при обучении разделу фтизиопедиатрии, 

посвященному туберкулинодиагностике. 

Материал и методы исследования. Проверка проведена в двух группах 

студентов 6 курса педиатрического факультета, успеваемость которых на начало 

исследования не различалась. Студенты 1 группы (31 человек) работали 

индивидуально согласно рекомендациям разработанного пакета задач. Студенты 

2 группы (31 человек) обучались традиционно. Для оценки успеваемости в 

группах использовалась традиционная пятибалльная система. 

Измерения проводились в конце 12-дневного цикла обучения. В качестве 

статистического анализа мы применили U-критерий Манна-Уитни для 

сравнения двух независимых групп. Использовался статистический пакет 

STATISTICA 12.0. 

В результате проведенного исследования выявлено, повышение 

показателей успеваемости в 1 группе (p <0,05), что свидетельствует о том, что в 

ходе работы согласно разработанной методике, обучаемые успешно решают 

задачи профессиональной направленности, содержащие парадоксальные 

ситуации в туберкулинодиагностике. 

Заключение. Предлагаемая к обучению методика интерпретации 

парадоксальных задач в иммунодиагностике туберкулеза способствует 

повышению успеваемости и может быть рекомендована к использованию для 

подготовки будущих педиатров. 
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Введение. Современное медицинское образование требует не только 

теоретической подготовки, но и глубокого вовлечения студентов в научно-

исследовательскую деятельность. Интеграция науки в образовательный процесс 

позволяет будущим врачам развивать критическое мышление, способность к 

анализу и решение проблем, что критически важно в условиях сложных 

медицинских случаев и стремительного прогресса в области медицины. 

Ожидается, что студенты, привлеченные к научным исследованиям, смогут 

лучше понимать и интерпретировать новые научные данные, а также 

интегрировать их в свою клиническую практику. 

Научные исследования играют ключевую роль в развитии медицины, 

обеспечивая создание новых методик диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний. В условиях быстро развивающихся технологий и изменений в 

здравоохранении важно, чтобы медицинские специалисты не только обладали 

актуальными знаниями, но и  имели способность участвовать в научной работе, 

направленной на решение сложных медицинских задач. 

Актуальность данной статьи заключается в необходимости создания 

нового подхода к обучению, который бы включал активное вовлечение 

студентов в научные исследования, что будет способствовать подготовке 

высококвалифицированных специалистов, готовых решать проблемы 

медицины и здравоохранения на основе научных данных. 

Несмотря на важность научной подготовки, в вузе может существовать 

недостаточная связь между теоретическим обучением и научной 

деятельностью, что приводит к снижению интереса студентов к исследованиям 

по изучаемым дисциплинам. В связи с этим необходимо пересмотреть роль 

научной работы в образовательной программе, а также разработать 

эффективные методики вовлечения студентов в исследовательскую 

деятельность. Это может включать участие студентов в научных проектах, 

публикацию результатов исследований, выступление на научных студенческих 

конференциях, а также интеграцию научной работы в клиническую практику. 

Целью данной статьи является стремление подчеркнуть значимость 

научных исследований для формирования компетентных специалистов в 

области медицины и разработать рекомендации по улучшению их научной 

подготовки в рамках образовательного процесса. 

Результаты исследования. Научные исследования играют важнейшую 

роль в развитии медицины, направляя прогресс в области диагностики, лечения 



74 
 

и профилактики заболеваний. Для того, чтобы врачи и медицинские 

специалисты были готовы к решению сложных задач, им необходимо не только 

иметь высокие теоретические знания, но и развивать навыки научного поиска, 

критического мышления и способности к самостоятельной деятельности [5]. 

Включение научных исследований в процесс обучения студентов медицинских 

вузов уже с первого курса помогает формировать эти компетенции и 

способствует интеграции новых научных данных в клиническую практику. 

В последние десятилетия медицинское образование претерпело 

значительные изменения, включая усиление роли  практических навыков, 

цифровизации обучения и расширения междисциплинарных подходов [1]. 

Однако одним из важнейших направлений для подготовки 

высококвалифицированных специалистов остается усиленная работа в области 

научных исследований. Это не только повышает квалификацию будущих 

врачей, но и способствует улучшению качества здравоохранения в целом. 

Научная деятельность в медицинском университете может включать 

различные формы участия студентов: от выполнения курсовых работ и 

публикаций до участия в исследовательских проектах, студенческих 

конференциях и научных школах. Программы подготовки должны 

обеспечивать студентов не только знаниями в области медицины, но и учить их 

методологии научного исследования, критическому анализу информации и 

работе с научными данными. Интеграция науки в учебный процесс уже с 

первого курса важна для формирования целостной картины мира медицины, 

где исследования не являются отдельным элементом, а органично вписываются 

в практическую работу. 

Рассмотрим основные проблемы организации научной деятельности 

студентов в целом. Несмотря на очевидную важность науки в медицинском 

образовании, в большинстве вузов наблюдается недостаточная связь между 

теоретическими курсами и научной деятельностью. Студенты часто не имеют 

четкого представления о том, как внедрить научные результаты деятельности в 

вою профессиональную практику, и сталкиваются с трудностями при попытках 

заниматься научной работой на первых курсах обучения. 

Также основной проблемой является ограниченное количество часов, 

отведенных на научную работу в учебных планах, а также отсутствие 

достаточной мотивации у студентов для участия в исследованиях. Многие из 

них воспринимают научную деятельность как дополнительную нагрузку, 

которая не имеет никакого отношения к их будущей практике. Также 

существует нехватка компетентных наставников, научных руководителей и 

лабораторных ресурсов, которые бы обеспечивали полноценное участие 

студентов в исследованиях. 

Существует и другая проблема: недостаточная подготовленность 

преподавателей к внедрению научных методов в обучение. Не все из них 

используют научный подход в своей практике, а сами образовательные 

программы по дисциплинам часто не предусматривают достаточного внимания 

к методам научного поиска и научной работы. 
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Теперь рассмотрим преимущества процесса вовлечения студентов в 

научную деятельность. Во-первых, это помогает формировать у студентов 

навыки критического анализа и самостоятельного принятия решений, что 

однозначно важно в медицине, где каждое решение может повлиять на 

здоровье пациента. Во-вторых, участие в научных проектах развивает 

исследовательски навыки, которые необходимы для внедрения новых 

технологий и эффективных методов лечения. 

Студенты, которые активно участвуют в научной деятельности, также 

имеют возможность повысить свои шансы на успешное трудоустройство, так 

как работодатели ценят способность работать с научной информацией, писать 

научные статьи и участвовать и участвовать в международных научных 

конференциях. Кроме того, участие в научной работе способствует улучшению 

качества образовательных программ, так как студенты приносят в учебный 

процесс актуальные исследования и свежие идеи. 

 В качестве облегчения решения проблем данного процесса, рассмотрим 

следующие. Наиболее успешными моделями вовлечения студентов в научную 

деятельность являются студенческие научные общества, лаборатории и 

студенческие исследовательские проекты. Программы наставничества и 

менторства, где преподаватели или научные руководители помогают студентам 

развивать их научные идеи и проекты, являются эффективным инструментом 

для вовлечения студентов в исследования [3]. Научные студенческие 

сообщества и конференции, организованные вузами, представляют студентам 

платформу для обмена знаниями обсуждения новых идей и развития навыков 

научной коммуникации. 

Кроме того, медицинские вузы должны интегрировать проектную работу 

в учебные планы по всем курсам, начиная с первого, создавая условия для 

проведения исследований на базе учебных лабораторий [4]. Участие студентов 

в реальных научных проектах и исследованиях, где они могут работать с 

реальными данными и исследованиями, помогает им лучше подготовиться к 

будущей профессиональной деятельности [2]. 

Для повышения эффективности научной подготовки студентов 

медицинских университетов, важно следующее: 1) увеличить количество часов, 

отведенных на научные исследования в учебных планах уже с первого курса; 2) 

разработать и внедрить программы наставничества, которые помогут студентам 

адаптироваться к научной деятельности; 3) сформировать междисциплинарные 

исследовательские группы, где студенты разных специальностей или курсов 

будут работать над общими учебными проектами; 4) обеспечить студентов 

необходимыми ресурсами для научных исследований, включая доступ к базам 

данных, лаборатория и научному оборудованию; 5) повысить квалификацию 

преподавателей в области научных исследований и внедрения инновационных 

методов обучения. 

Выводы. Научные исследования играют незаменимую роль в 

медицинском образовании, обеспечивая студентов не только глубокими 

знаниями в области медицины, но и навыками, необходимыми для решения 
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актуальных проблем здравоохранения на основе научных данных. Интеграция 

научной деятельности в образовательный процесс помогает студентам 

развивать критическое мышление, улучшать качество их подготовки и 

повышать квалификацию. Внедрение эффективных программ научной работы, 

наставничества и междисциплинарных проектов создаст условия для успешной 

подготовки будущих специалистов, готовых к внедрению инновационных 

решений и улучшению системы здравоохранения. 
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Аптечные организации нашей страны как розничные, так и больничные 

во все периоды времени уделяли большое значение ассортименту, качеству, 

потребности, обеспечению фармацевтическими товарами и медицинскими 

изделиями как население, так и медицинские организации. Для выполнения 

этих задач в стране велась подготовка специалистов на фармацевтических 

факультетах, которые были готовы к профессиональной деятельности. В 

учебных планах всех специализированных вузов и факультетов была 

дисциплина «Медицинское и фармацевтическое товароведение» (МФТ) [3, 4].  

На фармацевтическом факультете Курского медицинского института в 

1968 г. была организована кафедра экономики и организации фармдела, на 

которой преподавался курс медицинского товароведения (с 1969 г. по 1972 г. 

кафедрой заведовала к.фарм.н., доцент Софья Лейбовна Воскобойник). С 1968 

г. заведующий курсом медицинского товароведения был Вавилов Владимир 

Ивановича (выпускник фармацевтического факультета Томского медицинского 

института). В этот период данную дисциплину преподаватели Огурцова А. И., 

Рудакова Л. А., Раздорская И.М., Резцова Т.В., Тарасова Т.Д., Чумакова Л.В. В 

дальнейшем дисциплина преподавалась на кафедре организации и экономики 

фармацевтического дела. В связи с увеличение контингента обучающихся и 

дисциплин, была выделена отдельно кафедра медицинского и 

фармацевтического товароведения с курсом фармацевтической информации, 

которую в 1986 г. возглавила кандидат фармацевтических наук Любовь 

Васильевна Чумакова, выпускница Пятигорского фармацевтического 

института. В 1989 г. заведующим кафедрой была назначена доцент кафедры 

организации и экономики фармацевтического дела Дрёмова Нина Борисовна (в 

1997 г. кафедра была реорганизована в кафедру экономики и управления 

здравоохранением с курсом медицинского и фармацевтического 

товароведения).  

Все эти преобразования в организационной структуре были связаны с 

активным развитием дисциплины МФТ. Начиная с открытия 

фармацевтического факультета (с 1966 г.), преподаватели, работающие на 

кафедре, осуществляли сбор наглядных пособий, каталогов, справочников, 

медицинских и фармацевтических товаров. Кафедра имела в течение всего 

периода специальное оборудование и оснащение для освоения теоретического 

и практического материала. Коллектив кафедры, возглавляемой профессором 

Н.Б. Дрёмовой, разработал учебно-методический комплекс для дисциплины, с 
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учетом всех изменений, которые начали происходить в стране с активным 

развитием фармацевтического рынка, расширением ассортимента медицинских 

и фармацевтических товаров. В 2005 г. был подготовлен и издан учебник 

«Медицинское и фармацевтическое товароведение», рекомендованный Учебно-

методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому 

образованию России в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся 

по специальности «Фармация», а в 2008 вышло второе издание этого учебника 

в центральном издательстве МИА [1,2].  

Содержание дисциплины расширилось и появились отдельные блоки по 

классификации лекарственных препаратов с учетом АТХ-классификации; 

раздел по маркетинговым исследованиями фармацевтического рынка; 

расширился раздал по товароведческому анализу товаров аптечного 

ассортимента.  

Данная дисциплина была включена и в учебные планы бакалавриата 

«Сестринское дело», «Экономики и управления на предприятиях 

здравоохранения», что способствовало повышению профессиональной 

подготовке старших и главных медицинских сестер, а также для организации 

закупок экономическими службами для медицинских организаций 

медицинских и фармацевтических товаров.  

С 2008 г. преподавание дисциплины осуществлялось на кафедре 

управления и экономики фармации (в настоящее время кафедра организации и 

менеджмента фармации). За этот период было подготовлено ряд электронных 

пособий по товароведческому анализу медицинских инструментов, различных 

групп препаратов, фотоальбомы с медицинским инструментами; стенды с 

инструментами; шкафы с лекарственными препаратами; деловые игры; кейсы, 

ситуационные задачи. Важным этапом в освоении компетенций по МТВ 

является выполнение курсовой работы, которая преимущественно является 

комплексной темой. Студенты начинают ее выполнять на 3 курсе при освоении 

дисциплины «Фармацевтический маркетинг», продолжают при изучении 

дисциплины «Управления и экономики фармации» и завершают на 5 курсе в 9 

семестре на заключительном этапе обучения на МТВ [5]. Тематика курсовых 

работ достаточно разноплановая, что дает возможность студентам освоить 

навыки определения маркетинговых показателей фармацевтического рынка, 

проведение сегментирования покупателей аптек; оценивания лояльность 

покупателей, выявлять конкурентные преимущества номенклатуры ЛП, 

оценивать потребность, выявлять региональные проблемы в доступности 

лекарственной помощи. Основными преподавателями дисциплины являются 

доцент Олейникова Т.А., профессор Овод А.И., ассистент Кузнецова Е.Ю., но в 

разные периоды в образовательном процессе данной дисциплины участвовали 

доценты кафедры организации и менеджмента фармации: Резцова Т.В., 

Урусова Т.И., Меньшикова О.В.; профессор Раздорская ИМ. преподавала 

дисциплину у студентов-иностранцев на английском языке.  

Начиная с 2016 г., после внедрения первичной аккредитации 

выпускников, была переработана рабочая программа, в которой были 
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расширены темы, связанные с приемкой товаров аптечного ассортимента, 

фальсификацией и утилизацией, маркировкой лекарственных препаратов, 

надлежащей аптечной практикой, особенностями хранение различных групп 

препаратов, а также внесены изменения в практическую часть занятия, 

тестового контроля, что дает возможность студентам успешно проходить 

процедуры итоговой государственной аттестации и аккредитации.  

Во многих вузах страны с выходом нового федерального 

образовательного стандарта по специальности 31.05.03. «Фармация» и 

предложенного примерного учебного плана, объем данной дисциплины был 

уменьшен до 3 ЗЕТ в виде зачетной дисциплины (108 часов), а также многие 

вузы включили в виде дисциплины по выбору. В нашем университете МТВ 

было и остается одной их основных профессиональных дисциплин, изучение 

которой начинается в 8 семестре на 4 курсе, а завершается экзаменом в 9 

семестре. В каждом семестре проводятся по 2 рубежных занятия, включающие 

тестовый контроль, практические навыки, теоретическую часть, что позволяет 

оценить и мониторировать уровень сформированности компетенций после 

прохождения определенного раздела. Наличие наглядных материалов, дает 

возможность студентам подготовиться и показать свои знания и навыки, 

поэтому наличие широкого ассортимента товаров аптечного ассортимента на 

кафедре, расширяют их возможности освоить навыки товароведческого анализа 

фармацевтических и медицинских товаров и полностью сформировать 

компетенции для выполнения профессиональной деятельности по безопасному  

применению препаратов и изделий медицинского назначения посетителями 

аптек и пациентами медицинских организаций. 
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ДУШЕВНЫЙ ПОДВИГ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

 

Введение. Служение Родине и русскому народу всей своей жизнью, 

полной лишений, скорби, мученичества можно проследить в земном пути 

Архиепископа Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого) – великого 

русского хирурга, талантливого ученого, подвижника и мыслителя. 

Актуальность данной темы состоит в изучении на примере святителя Луки 

патриотизма, отношения к больному не как к “клиническому случаю”, а как к 

человеку, со свойственными ему физическими и душевными страданиями [1]. 

Целью исследования является изучение земного подвига Архиепископа Луки, 

становления его личности, прошедшей тяжелые испытания во имя служения 

людям. Жизненного пути, являющегося примером нынешнему поколению. 

Методы исследования: теоретический анализ, обобщение источников 

литературы, архивных данных. 

Результаты. С юности В.Ф. Войно-Ясенецкого посещали идеи 

народничества. Окончив с отличием медицинский факультет Киевского 

университета, Валентин Феликсович имел стремление стать земским врачом 

для того чтобы помогать простым бедным людям [2]. Примером настоящему 

поколению студентов может служить то усердие, с которым юный врач 

постигал врачебное искусство. Выполняя препарирование анатомических 

препаратов, операции на трупах, самостоятельную зарисовку и изготовление 

анатомических моделей Валентин Феликсович совершенствовал свое врачебное 

мастерство. После окончания обучения во время Русско-Японской войны В.Ф. 

Войно-Ясенецкий работал в госпитале на Дальнем Востоке военно-полевым 

хирургом, не имея специальной подготовки по хирургии и выполнял операции 

на костях, суставах, черепе [2]. В последствии работая земским врачом 

Валентин Феликсович выполнял все виды хирургических вмешательств, 

патоморфологические исследования препаратов, удаленных при оперативных 

вмешательствах, вел поликлинический прием. Удивительно как выполняя 

огромный объем практической работы Валентин Феликсович сочетал ее с 

научными исследованиями. Поражает работоспособность В.Ф. Войно-

Ясенецкого. Для написания докторской диссертации по регионарной анестезии 

были изучены французский и немецкий языки, проведена исследовательская 

работа на анатомических препаратах с применением желатины с целью поиска 

области доставки анестетика к ветвям тройничного нерва в области основания 

черепа, к седалищному нерву, в области выхода из полости таза, срединному 

нерву руки. Данный способ анестезии считается менее травматичным, 

выключение одной анатомической области благоприятно переносится больным. 

Исключается токсичное применение общего наркоза. В труде Валентина 
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Феликсовича по местной анестезии даются советы в помощь начинающему 

врачу, как правильно провести обезболивание, куда следует ввести анестетик.  

Отдельным трудом, являющимся настольной книгой врача и 

сохраняющим свою актуальность в наше время, являются “Очерки гнойной 

хирургии”, издававшиеся в 1934, 1946, 1956, 1996 и 2023 годах. Книга, в 

которой изложен бесценный опыт по всем разделам гнойной хирургии: гнойные 

заболевания верхних и нижних конечностей, головы и шеи, грудной стенки, 

грудной полости, брюшной стенки и брюшной полости, клетчаточных 

пространств, пути распространения гноя, осложнения. Отдельно выделены 

остеомиелиты. В каждой главе, посвященной определенной нозологии, 

представлены истории заболеваний пациентов. Все эти достижения Валентин 

Феликсович применял в своей практической деятельности для помощи 

простому русскому крестьянину. Обращает на себя внимание с каким 

состраданием и милосердием Валентин Феликсович относился к каждому 

больному. С какой внимательностью и поучительностью разобран каждый 

пример, с опорой на топографическую анатомию, детальным описанием всех 

анатомических ориентиров, фасциальных и клетчаточных пространств, 

сосудисто-нервных пучков и описаний оперативных вмешательств. Блестяще 

представлены алгоритмы диагностического поиска и выполнены иллюстрации 

– зарисовки анатомических областей. И все эти великолепные труды были 

написаны несмотря на нечеловеческие условия трех ссылок, необоснованных 

обвинений, унижений, во имя любви к Богу и невероятному патриотизму. Но 

несмотря на все нечеловеческие испытания Валентин Феликсович Войно-

Ясенецкий сохранил любовь к своей Родине и во время третьей сибирской 

ссылки, совпавшей с началом Великой Отечественной войны отправил 

телеграмму к М.И. Калинину с просьбой направить его оказывать врачебную 

помощь по выбору партии на передовой или в военном госпитале, а по 

окончании войны был готов вернуться в ссылку [1]. Вот он русский характер, 

самоотречение и самопожертвование, так и не понятое за рубежом. 

Владыка Лука помнил каждого прооперированного им больного, брался 

за безнадежных больных. Особенно за больных с гнойными заболеваниями 

суставов, остеомиелитами. По словам военных врачей того времени, было 

очень много больных с осложнениями гнойных заболеваний суставов и мало у 

кого были такие результаты как у Владыки Луки. Валентин Феликсович обучал 

врачей у постели больного, консультировал соседние госпитали, на его лекции 

приходили не только студенты, но и практикующие врачи. Очень тяжело он 

переживал уход из жизни каждого пациента. Эти смерти доставляли ему 

глубокие душевные страдания [2]. На счету Архиепископа Луки тысячи 

спасенных жизней, вылеченных безнадежно больных.   

Заключение. Пройдя невероятные жизненные испытания, Валентин 

Феликсович Войно-Ясенецкий все свои исследования проводил для 

практической деятельности, для помощи простому русскому крестьянину, 

рабочему, солдату. Исцелял не только телесные раны, но и душу пациента. Всей 

своей жизнью, своим духовным подвигом, трудолюбием, милосердием, 
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состраданием, любовью к ближнему Владыка Лука оставил нам пример 

служения Богу, людям и Родине. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Введение. Современные образовательные технологии становятся 

неотъемлемой частью учебного процесса в высших медицинских учебных 

заведениях. Это связано с быстро меняющимися требованиями системы 

здравоохранения к обеспечению качества медицинской помощи через 

реализацию национальных проектов и программ, что требует от медицинских 

специалистов глубоких знаний и сформированных на высоком уровне  

надпрофессиональных и профессиональных компетенций. Применение 

образовательных технологий в медицинских вузах способствует улучшению 

качества обучения посредством студентоцентрированного подхода и помогает 

студентам развивать аналитическое мышление, что крайне важно в 

профессиональной медицинской практике [1-3]. Это делает актуальным вопрос 

внедрения современных образовательных технологий в медицинское 

образование. 

Цель исследования - изучить результаты внедрения современных 

образовательных технологий в учебный процесс Курского государственного 

медицинского университета (КГМУ). 

Методы исследования. Для достижения цели были использованы 

общенаучные (контент-анализ, логический анализа, социологический опрос) и 

статистические (расчет экстенсивных показателей, метод средних величин) 

методы исследования.  

Результаты. Оценка результатов внедрения современных 

образовательных технологий проводилась с применением специально 

разработанной анкеты путем электронного опроса профессорско-

преподавательского состава (ППС) КГМУ, которые прошли обучение по одной 

из четырех дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (ДПП ПК): «Современные образовательные технологии в 

медицинском образовании», «Формативное и суммативное оценивание в 

медицинском вузе», «Современные методы оценивания компетенций 

обучающихся в симулированных условиях», «Современные методы 

анатомической визуализации в преподавании клинических дисциплин».  В 

опросе приняли участие 226 человек. 

В ходе исследования были изучены следующие вопросы: 

- были ли знакомы преподаватели с представленными на программах 

повышения квалификации технологиями до обучения; 

- применяют ли преподаватели, на практике освоенные на ДПП ПК 

технологии, и как они оценивают их эффективность;  
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- какие изменения наблюдают преподаватели в учебном процессе после 

применения новых методов и технологий; 

- изучают ли преподаватели дополнительно тему применения 

инновационных технологий обучения студентов-медиков. 

По вопросу применения на практике полученных знаний большинство 

преподавателей ответили утвердительно. Лишь 2,8% и 7,9% опрошенных по 

программам «Современные образовательные технологии в медицинском 

образовании» и  «Современные методы оценивания компетенций обучающихся 

в симулированных условиях» соответственно отметили, что знания им не 

пригодились и они их не используют.  

Анализ итогов опроса показал, что значительная часть преподавателей не 

были знакомы с современными образовательными технологиями до обучения, в 

т.ч. с технологией TBL не встречались 45,8% респондентов,  CBL – 45,1%, RBL 

– 52,1%, LBL – 50,0%, PBL – 31,0%. При этом после повышения квалификации 

наибольшее применение в практике нашли технологии TBL и  PBL – 50,7% и 

80,3% соответственно. 

Среди новых методов оценивания ряд опрошенных не были знакомы с 

такими методами как «портфолио», «наблюдение», «взаимная и самооценка», 

внедрение которых в образовательный процесс после прохождения программ 

повышения квалификации осуществили  21,4%, 57,1% и 42,9% преподавателей 

соответственно. При этом среди методов формативного и суммативного 

оценивания преподаватели отдают предпочтение письменной и устной оценке 

(по 100,0%). В числе инструментов письменной оценки они выбирают тесты и 

вопросы с короткими ответами. В качестве основных структурных элементов 

портфолио респонденты отдают предпочтение внеплановым курсовым работам 

и конспектам для подготовки к экзаменам. 

В структуре методов оценивания компетенций обучающихся в 

симулированных условиях наибольший удельный вес преподавателей отметили 

как не знакомые следующие: экспертная оценка достижения целей – 71,1%;  

штрафные баллы – 81,6%. На практических занятиях обученные преподаватели 

стали отдавать предпочтение объективной оценке выполнения манипуляций 

(63,2%) и балльной оценке выполнения технического навыка (60,5%). Оценку 

практических умений и владений большинство коллег проводят с применением 

ситуационных, проблемно-ориентированных задач и кейсов. 

По программе изучения современных методов анатомической 

визуализации в преподавании клинических дисциплин преподаватели отметили 

как малознакомые методы: 3-D - моделирование на основе пироговских срезов 

(88,9%), 3-D – моделирование физиологических процессов в норме и при 

патологических состояниях (94,4%), 3-D – моделирование на основе срезов 

компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

(77,8%), 3-D – моделирование на основе срезов КТ и МРТ с применением 

элементов эндоскопического исследования (83,3%). По итогам повышения 

профессиональной подготовки преподаватели стали активнее использовать в 

образовательном процессе следующие методы: рентгенография (72,2%), КТ 
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(72,2%), МРТ (61,1%). В тоже время от 11,0% до 50,0% ППС внедрили в 

практику учебного процесса  различные методы 3-D – моделирования. 

Относительно изменений, наблюдаемых ППС после применения новых 

методов и технологий, большинство отметили, что стало легче и интереснее 

проводить занятия и оценивать студентов, и что обучающиеся демонстрируют 

больше вовлеченности в учебный процесс и результаты обучения. Часть 

преподавателей (от 2,9% до 14,5% по разным программам) после внедрения 

новых технологий преподавания и оценивания никаких изменений не заметили. 

Следует отметить, что некоторые преподаватели не только внедрили 

новые педагогические компетенции в образовательный процесс по своим 

дисциплинам, но и стали шире изучать данный вопрос, повышая свою 

квалификацию путем изучения публикаций других авторов, а также обобщая 

свой опыт в виде научных статей и докладов. Так, например, по направлению 

«Современные образовательные технологии в медицинском образовании» 

44,4% преподавателей подготовили публикации и 24,6% выступили с 

докладами на тематических научных конференциях. По направлению 

«Современные методы оценивания компетенций обучающихся в 

симулированных условиях» доля таких педагогов составила 21,1% и 13,2% 

соответственно. По направлению «Формативное и суммативное оценивание  в 

медицинском вузе» 14,3% также опубликовали свои труды по итогам 

внедрения изученных инноваций. 

Выводы. Таким образом, на сегодняшний день в КГМУ внедрение 

современных образовательных технологий и методов оценивания компетенций 

обучающихся в учебный процесс проходит достаточно эффективно. Это 

позволяет не только значительно увеличить вовлеченность всех участников 

образовательного потока в учебный процесс, но и организовать результативную 

коммуникацию между преподавателями и студентами, обеспечивая развитие 

наряду с профессиональными, востребованных на рынке труда, гибких 

навыков. Поэтому использование современных образовательных технологий 

является необходимым структурным элементом при подготовке 

высококвалифицированных специалистов, способных успешно решать 

разноплановые задачи в быстро меняющемся мире медицины и фармации. 
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СТУДЕНТОВ 

 

Введение. Анатомия по-прежнему считается важной частью 

медицинского образования в большинстве медицинских школ, несмотря на 

очевидные тенденции к сокращению или минимизации времени, уделяемого 

ей [1]. В современном медицинском образовании одной из ключевых задач 

является подготовка специалистов, способных эффективно работать в 

мультикультурной среде [2]. Это особенно актуально для иностранных 

студентов, обучающихся на медицинских факультетах российских вузов. Курс 

общей хирургии играет важную роль в формировании базовых знаний и 

умений будущих врачей [3,4]. Однако, чтобы обучение было максимально 

эффективным, необходимо учитывать особенности восприятия материала 

студентами, для которых русский язык не является родным [5].  

Цель исследования - рассмотреть подходы к преподаванию курса общей 

хирургии КГМУ с акцентом на использование методов анатомической 

визуализации. 

Методы преподавания. Анатомия является одним из основных 

предметов медицинской науки. Студенты-медики получают подробные знания 

о человеческом теле, препарируя трупы. Таким образом, препарирование 

трупов стало важным инструментом в преподавании и изучении анатомии. В 

анатомии визуализация играет важную роль в понимании пространственной 

ориентации структур. Из-за технологического прогресса и нехватки трупов 

существует необходимость в поиске различных дополнительных 

инструментов, которые могут обеспечить адекватную визуализацию телесных 

структур. Эта проблема была очень хорошо понята и отражена во время 

недавней пандемии, когда препарирование трупов было заменено 

экспериментами с различными учебными пособиями. В этой статье мы 

попытались кратко описать различные варианты, которые могут дополнять 

препарирование и помогать в самостоятельном обучении курса общей 

хирургии КГМУ с точки зрения анатомической визуализации предмета. 

Для обучения иностранных студентов ММИ КГМУ общей хирургии нами 

использовались следующие методы: 

 1. Трехмерная компьютерная графика: использование компьютерных 

программ позволяет создавать реалистичные модели органов и тканей, 

которые можно вращать, увеличивать и уменьшать, а также изучать их 

внутреннее строение. Это дает возможность студентам увидеть анатомические 
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структуры под разными углами и в различных разрезах, что значительно 

облегчает понимание сложных концепций. 

 2. Виртуальные симуляторы: позволяют студентам выполнять операции 

на виртуальном пациенте, что способствует развитию практических навыков 

без риска для здоровья реальных пациентов. Симуляторы могут имитировать 

различные хирургические ситуации, включая экстренные случаи, требующие 

быстрого принятия решений. 

3. Интерактивные атласы и учебники - электронные версии классических 

анатомических атласов и учебников, которые предоставляют студентам 

доступ к большому количеству иллюстраций, схем и фотографий, 

помогающих лучше понять материал. Интерактивность таких ресурсов 

позволяет иностранным обучающимся самостоятельно выбирать 

интересующие их темы и углубляться в них. 

4. Видеоуроки и демонстрации операций – это записи реальных операций 

и видеоуроков от опытных хирургов, дающих студентам возможность 

наблюдать за процессом хирургического вмешательства в реальном времени. 

Это помогает им лучше понять последовательность действий и технику 

выполнения операций. 

Применение методов анатомической визуализации при преподавании 

курса общей хирургии имеет ряд преимуществ: 

1. Улучшение понимания материала. 

Визуальная информация легче воспринимается и запоминается, чем 

текстовая. Студенты могут видеть реальные примеры того, о чем идет речь, 

что делает обучение более интересным и понятным. 

2. Развитие пространственного мышления. 

Работа с трехмерными моделями и виртуальными симуляторами 

развивает у студентов способность мысленно представлять себе расположение 

органов и тканей в теле пациента. Это важно для успешного проведения 

операций и диагностики заболеваний. 

3. Повышение мотивации к обучению. 

Заключение. Одним из предрассудков, который следует учесть в 

современном преподавании курса общей хирургии, является то, что изучение 

анатомии посредством виртуальной реальности является врагом, который 

стремится заменить реальную аутопсию. Наоборот, данный способ 

анатомической визуализации нужно рассматривать как полезный метод, 

дополняющий подходы к пониманию хирургии через препарирование трупов. 

Также неправильно то, что виртуальная анатомия может обеспечить полную 

замену препарированным и пластифицированным образцам, но нет, данные 

подходы должны лишь дополнять друг друга.  
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Введение. Профориентационная работа среди учащихся средних 

общеобразовательных школ, образовательных учреждений среднего 

профессионального образования является одним из важнейших направлений в 

высшем учебном заведении.  Для ее проведения привлекаются преподаватели, 

студенты и выпускники. Профориентационная работа на кафедре 

осуществляется в двух направлениях: привлечении абитуриентов и знакомстве 

обучающихся с возможными областями профессиональной деятельности [1,2].  

Цель работы – обобщение видов и методов проведения 

профориентационной работы кафедры на разных ступенях образования. 

Методы исследования. Анализ и синтез, обобщение, системный анализ. 

Результаты. На кафедре активно проводится профориентационная 

работа в рамках вузовских мероприятий и самостоятельно. Так, 

«профориентационные субботы в КГМУ» - это цикл занятий для школьников, 

на которых они могут познакомиться со спецификой специальностей и 

направлений подготовки, набор на которые проводится в Курском 

государственном медицинском университете. В течение года для школьников 

проводятся лекции, мастер-классы, экскурсии, квесты и многое другое. Участие 

в них дает возможность старшеклассникам прикоснуться к науке, и, возможно, 

позволит определиться с выбором профессии. Живой интерес у школьников 

вызвало участие в мастер-классе «Как создаются лекарства», проводимого на 

нашей кафедре проф. Орловой Т.В. Увлеченно школьники наблюдали за 

изготовлением порошков, мазей, растворов и задавали вопросы. 

Наряду с мероприятиями, запланированными вузом, инициативу 

проявляют и  сами образовательные организации. Например, в порядке 

профориентационной работы кафедру посетили 15 мая 2024 г. обучающиеся 8 

класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени В.З. 

Петрашова» г. Курска (см. рисунок 1). Они познакомились с краткой историей 

КГМУ и фармацевтического факультета, посетили лекционную аудиторию, 

пообщались со студентами нашего вуза. Основная часть экскурсии прошла в 

лаборатории аптечной технологии и отразила работу производственного отдела 

аптеки. Школьникам продемонстрировано изготовление и оформление к 

отпуску ряда лекарственных форм – порошков, микстур, суспензий, мазей, 

инъекционных ампулированных растворов. Профессор Орлова Т.В. также 

рассказала ребятам о технологии препаратов промышленного производства – 

таблеток, брикетированных сборов, спреев и аэрозолей, трансдермальных 



90 
 

пластырей. Экскурсия вызвала живейший интерес обучающихся, было задано 

много вопросов. Школьники удивились оформлению учебных комнат, обилию 

красочных экспонатов и учебных пособий. Экскурсанты отметили чистоту и 

эстетику наружного и внутреннего убранства помещений, удобные светлые 

аудитории. Все увиденное позволило погрузиться в атмосферу  работы 

настоящей аптеки и представить себя на месте провизора. В дальнейшем 

предполагается регулярное проведение профориентационных мероприятий с 

обучающимися школы № 2 г. Курска. 

 

 
 

Рис. 1 - Учащиеся 8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени В.З. Петрашова» г. Курска (классный руководитель Крутикова Е.Б.) 

 

Во время школьных каникул фармацевтический и биотехнологический 

факультеты КГМУ ежегодно принимают абитуриентов, предоставив им 

возможность провести интересные и познавательные «Каникулы в КГМУ». 

Данная профориентационная образовательная программа реализуется 

деканатом и выпускающими кафедрами фармацевтического и 

биотехнологического факультетов совместно с центром довузовской 

подготовки и профориентации ИНО. Опыт проведения программы показал, что 

она востребована и интересна абитуриентам. Ежегодно участниками 

программы становятся более 30 старшеклассников 11-х классов школ г. Курска. 

Ребята, в том числе посещают практические занятия по фармацевтической 

технологии аптечного производства (проф. Орлова Т.В., доцент Чекмарева 

М.С.). Участники программы отмечают, что данная программа вызывает 

интерес, помогает им узнать все необходимое о факультетах, определиться с 

выбором будущей профессии. Ребятам интересно погружаться в атмосферу 

нашего университета, побывать на настоящих студенческих занятиях, 

пообщаться с преподавателями и студентами. 

Кафедра активно взаимодействует с преподавателями и студентами 

Курского медико-фармацевтического колледжа. Проводятся совместные 
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заседания СНК кафедры с технологическим научным кружком колледжа, на 

которых заслушиваются доклады студентов фармацевтического факультета и 

старшекурсников колледжа, подготовленные под руководством преподавателей 

вуза и колледжа, по современным аспектам производства лекарственных форм. 

Целью таких мероприятий является возможность привлечения наиболее 

успешных студентов колледжа к продолжению учебы в КГМУ и получению 

высшего фармацевтического образования, поскольку во время подобных 

мероприятий студентам колледжа преподаватели университета рассказывают о 

дисциплинах, которые не изучаются в средних специальных учебных 

заведениях. В частности, биотехнология, которая знакомит с современными 

методами производства ряда востребованных и жизненно важных  

лекарственных препаратов (антибиотиков, вакцин, гормонов, цитокинов, 

пробиотиков, витаминов, ферментов и др.). Еще одной интересной 

дисциплиной из этого же ряда является технология лечебно-косметических 

препаратов, которая знакомит с направлениями развития современной 

космецевтики, технологией изготовления лечебно-косметической продукции, 

ролью в достижении эффекта основных и вспомогательных компонентов. Эти 

знания могут помочь выпускникам в их профессиональной деятельности, так 

как в аптеках в настоящее время широко представлен ассортимент 

парафармацевтической продукции.   Кроме, того на таких мероприятиях есть 

возможность поговорить и об альтернативном методе лечения – гомеопатии и 

гомеопатических лекарственных средствах, их достоинствах и недостатках.   

Профориентацию мы проводим не только для наших будущих студентов, 

но и уже обучающихся в университете с целью помощи им в выборе 

направления профессиональной карьеры. Профессия провизора в настоящее 

время не ограничивается аптекой, как местом работы. На протяжении многих 

лет для студентов 4-5 курсов кафедра организовывает ознакомительные 

экскурсии на различные фармацевтические предприятия. В рамках таких 

мероприятий студенты имели возможность познакомится с работой 

структурных подразделений биофабрики – Федерального казенного 

предприятия Курская биофабрика – фирма «БИОК», фармацевтической 

фабрики – филиала  «Фармпроизводство» ДГУП «Курскфармация», заводом по 

производству медицинского стекала – АО «Курскмедстекло», АО 

«Красногорсклексредства» (Московская обл.),  АО «Санофи Восток» (г. Орел), 

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г.  Курск),  АО «Рафарма» (Липецкая обл.,  

п. Тербуны). Очень часто в роли экскурсоводов выступают выпускники нашего 

университета, уже имеющие карьерные достижения. Кроме того, еще одной 

возможностью определиться с будущим местом работы являются встречи с 

выпускниками фармацевтического факультета, трудящимися в лабораториях 

экспертизы качества лекарственных средств, судебной экспертизы, 

Роспотребнадзора. 

Для выпускников, желающих продолжить свою профессиональную 

деятельность на фармацевтических предприятиях, проводится более 

углубленное знакомство с производством: во  время экскурсий  рассказывается 
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о реализации такого проекта как обучение в магистратуре по направлению 

«Промышленная фармация».  

Заключение. Таким образом, на кафедре проводится системная 

профориентационная работа по всем обозначенным направлениям с целью 

привлечения абитуриентов из школ и колледжа в университет и ориентации 

уже обучающихся на факультете на различные сферы деятельности и 

возможности продолжения карьеры в рамках полученной профессии. В 

перспективе эта деятельность будет продолжена.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ-

МЕДИКОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ДУХОВНЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ALMA MATER 

 

Введение. В виду меняющихся политических, духовных, культурных 

ценностей в современном мире, важно сохранить в обществе традиционные 

устои воспитания молодежи – личности, которая сможет бескорыстно помогать 

ближнему.  

Волонтерское движение активно развивается на территории Российской 

Федерации в последние 10 лет. 27 ноября 2017 года Указом Президента 

Российской Федерации 5 декабря отмечается день добровольца. Данное 

решение президента показывает важную роль волонтеров в обществе. 

Российский Красный Крест, как и волонтеры-медики, являются одними из 

крупных движений как на территории Российской Федерации, так и в Курской 

области. Основными задачами движений является медико-социальная помощь 

населению, популяризация здорового образа жизни, формирование принципов 

гуманизма, беспристрастности и единства. 

В связи с неустойчивой политической ситуацией на территории Курской 

области, важную роль в выполнении гуманитарной миссии сыграли волонтёры-

медики, студенты Курского государственного медицинского университета. 

В период с августа 2024 г. по декабрь 2024 г. была оказана помощь более 

100 000 населения: проведение профилактических медицинских осмотров, 

выдача гуманитарной помощи в виде продуктов питания, гигиены, средств 

реабилитации и лекарств, медицинских товаров (глюкометры, тонометры, 

средства ухода за лежачими больными, медицинские аспираторы и прочее) и 

других товаров и предметов обихода, необходимых благополучателям с 

приграничных зон Курской области. 

Выполнение добровольческой миссии в период ЧС на базе Курского РО 

РКК послужило основой для отработки как навыков общения и взаимодействия 

с населением, необходимых для каждого будущего врача, так и укрепления 

активной гражданской позиции студентов-медиков в обществе. 

Цель исследования. Изучение проявления гражданской активности 

студентов-медиков Курского государственного медицинского университета и 

влияние ее на формирование общих политических, духовных и культурных 

ценностей в ALMA MATER.  

Материалы и методы. Материалами послужили данные опроса 

студентов-медиков во время выполнения волонтерской деятельности в период 

обострения Украинского Кризиса на территории Курской области с августа 2024 

г. по настоящее время. Базой осуществления добровольческой деятельности 
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стало Курское региональное отделение Российского Красного Креста. Для 

достижения поставленной цели настоящей работы использовался комплекс 

общенаучных теоретических методов (анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, индукция, дедукция). 

Результаты. Всего на базе Курского регионального отделения РКК 

работают 59 студентов-медиков КГМУ. Всего в КГМУ обучение 

осуществляется на 13 факультетах, включая ординаторов и МФК, из них 

студенты 9 факультетов выполняют свою добровольческую миссию. 

Распределение по курсам составило: 2 курс – 8 человек; 3 курс – 18 человек, 4 

курс – 17 человек, 5 курс – 9 человек, 6 курс – 4 человека, МФК – 1 человек, 

ординаторы КГМУ – 2 человека. Распределение волонтеров по курсам 

позволяет нам сделать вывод, что уже к середине обучения в КГМУ студенты-

медики начинают проявлять активную гражданскую позицию; снижение 

активности студентов старших курсов больше связано с возможностью 

получения сертификата по направлению «Младший медицинский персонал» и 

дальнейшего трудоустройства непосредственно в систему здравоохранения. 

 

 
Рис. 1. Распределение по факультетам студентов КГМУ волонтеров-медиков в 

КРО РКК 

 

Все 100% студентов находятся на дистанционном обучении, при этом 

около 18,6% студентов посещают очно занятия, если время работы в отделении 

и обучения не совпадает. 93% обучающихся успешно совмещают 

добровольческую и учебную деятельности, 7 % (имеющие текущие 

задолжности) получили их в ходе нерационального распределения свободного, 

учебного и волонтерского времени. При этом все 100% студентов, имеющие 

текущие отработки, закрывают их в кратчайшие сроки (от 3-х до 5-и дней). 
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Добровольчество имеет ряд преимуществ и пользу как для волонтеров, 

так и для общества в целом. Волонтеры-медики приобретают ценный опыт, 

улучшают свои навыки и получают удовлетворение от того, что помогают 

другим. Они также могут расширить свою сеть контактов, узнать больше о 

медицинской практике и системе здравоохранения, о работе гуманитарных 

организаций. За 4 месяца интенсивной работы в Курской РО РКК у 20,3% 

волонтеров-медиков выявились лидерские качества, которые позволили им 

стать кураторами различных направлений деятельности Красного Креста. 

Рис. 2. Волонтеры и сотрудники КРО РКК 

 

79,6% студентов – являются постоянными участниками добровольческих 

мероприятий, 20,4% – впервые попробовали себя в волонтерской деятельности. 

При этом, все 100% «новеньких» добровольцев выразили желание продолжать 

свой гуманитарный путь в спокойное для Курской области время.   

В составе руководителей и специалистов КРО РКК – 4 преподавателя 

КГМУ: 2 анестезиолога-реаниматолога, сотрудники симуляционного центра 

КГМУ, 1 ассистент кафедры акушерства и гинекологии КГМУ, 1 ассистент 

кафедры онкологии КГМУ. Все они имеют управленческий опыт волонтерских 

программ и проектов, проводимых на базе ФГБОУ ВО КГМУ. Бесценный опыт 

работы в добровольческой среде в период обучения в Alma Mater позволил 

построить работу в КРО РКК таким образом, чтобы было комфортно как 

благополучателям, так и волонтерам. Одним из направлений поддержки 

волонтеров являются лекции и практические курсы по направлению онкологии, 

акушерству и гинекологии, анестезиологии и реанимации, первой помощи. 
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Свои знания и опыт работы в здравоохранении сотрудники КРО РКК, врачи и 

преподаватели здравоохранения, безвозмездно передают волонтерам Курского 

РО РКК. 

Вывод: Alma Mater – дает возможность студентам реализовывать свой 

потенциал в различных направлениях. Обучающиеся КГМУ становятся ярким 

примером бескорыстности, нравственности и гуманности как среди 

обучающихся ВУЗа, так и за его пределами. 

Студенты-медики, принимающие участие в гуманитарных миссиях, не 

только оказывают медицинскую помощь, но и распространяют информацию о 

здоровье, проводят профилактические мероприятия, организуют работу с 

пострадавшим населением для уменьшения страданий людей. Волонтеры 

учатся работать в условиях ограниченных ресурсов, принимать быстрые и 

эффективные решения, справляться со стрессом и трудностями.  

Участие в гуманитарных миссиях не только расширяет мировоззрение и 

кругозор, но и развивает личностные качества – сочувствие, терпимость, 

уважение к другим культурам и традициям. Это помогает им стать более 

отзывчивыми, эмпатичными и гуманными профессионалами. 

Безусловно, участие студентов-медиков в гуманитарных миссиях требует 

от них большой отдачи, физической и моральной выносливости, но оно 

приносит невероятное удовлетворение и позволяет по-настоящему ощутить 

значимость своей профессии. Гражданская активность студентов-медиков в 

гуманитарных миссиях – это не просто благородное дело, а важный шаг к 

саморазвитию и формированию высоких ценностей. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Введение. Формирование такого необходимого духовно-нравственного 

качества, как патриотизм, становится в современных условиях развития нашей 

страны важным фактором подготовки молодежи к выполнению социальных и 

государственных функций. 

На данном этапе развития Российской Федерации довольно остро встал 

вопрос патриотического воспитания. Россия переживает судьбоносные 

исторические события – воссоединение с Крымом, вхождение в состав РФ 

новых территорий и проведение Специальной военной операции. При этом 

важно сохранить единство в обществе, которое неразрывно связано с таким 

понятием как патриотизм. Он является своеобразным фундаментом, 

объединяющим различные социальные, национальные группы и слои населения 

в единое целое и наделяющим их мощной силой, которая способна обеспечить 

эффективные изменения в развитии общества.  

Самым важным структурным элементом общества является молодежь (в 

частности студенчество), которая во многом будет определять основные  

перспективы и направления развития Российского государства в ближайшее 

будущее. Перед ВУЗами и системой СПО поставлена задача подготовить не 

только хороших специалистов, но и сформировать у молодежи четкую 

гражданскую позицию. Ведь от того, какие культурные и исторические 

ценности будут заложены в учебных заведениях, будет зависеть способность 

молодого поколения к успешным и глубоким социально-экономическим и 

политическим преобразованиям в России.  

Народ России и патриотизм всегда тесно и неразрывно связаны между 

собой. Эта связь прослеживается в произведениях таких выдающихся деятелей, 

как М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин, И.А. Бунин, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Б.Ш. Окуджава, К.Г. Паустовский и другие. 

На сегодняшний день раскрывать суть патриотизма и воспитывать это 

чувство у молодого поколения крайне важно и необходимо, применяя новые 

методы педагогического воспитания.  

В условиях введения всевозможных санкций против Российской 

Федерации, сложной политической и экономической ситуации, перед 

российским обществом встала острая задача воспитания патриотических 

качеств у молодого поколения. Чувство патриотизма не передается на 

генетическом уровне, но оно передается от поколения к поколению. Оно 

формируется через любовь к родной земле, любовь к народу и является той 
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созидающей, объединяющей и движущей силой развития Российского 

Государства. Для современной России патриотизм особенно важен, он 

объединяет людей более 160 национальностей, и помогает строить единое, 

конкурентоспособное государство.  

Патриотическое воспитание молодежи является важной и необходимой 

составляющей воспитательного процесса, поскольку в нем формируются не 

только моральные и духовные ценности, но и происходит формирование 

личности, которая способна отстаивать интересы своего государства и 

действовать во благо общества.  

Каждое поколение является уникальным. Нынешняя молодежь обладает 

такими качествами, как мобильность, маневренность, что помогает им 

привносить много нового в современное общество.   

Цель исследования. Сегодня большой популярностью у молодого 

поколения пользуются социальные сети, через которые на них, порой, 

оказывается деструктивное влияние. Отсутствие жизненного опыта мешает 

молодежи вовремя распознать тот негатив, который ей навязывают. Поэтому 

приоритетной целью для учебных заведений России является включение 

вопроса патриотического воспитания в учебный процесс.  

Материалы и методы. Чтобы понять, какое представление о патриотизме 

имеют студенты нашего колледжа, было проведено анкетирование, в котором 

приняли участие 252 студента. Ниже представлены результаты проведенного 

опроса. 

Результаты исследования. Патриотами считают себя 178 студентов 

(70,6% опрошенных). 

На вопрос «Что такое ПАТРИОТИЗМ?» были даны следующие ответы: 

- любовь к своей Родине – 248 (98,4%); 

- любовь к родному дому – 67 (26,6%); 

- любовь к народу – 54 (21,4%); 

- любовь к многонациональной культуре – 46 (18,3%); 

- любовь к своей семье и близким – 36 (14,3%). 

На вопрос «В чем проявляется истинный патриотизм?» были даны 

следующие варианты ответов: 

- в участии деятельности патриотических организаций – 205 (81,3%); 

- в укреплении семьи и воспитании детей в «духе патриотизма» - 100 (39,7%); 

- в праздновании различных патриотических дат – 83 (32,9%); 

- в разговорах на патриотические темы – 68 (27%); 

- в работе (учебе) -25 (9,9%). 

На вопрос «Кто (или что) в большей степени повлиял на формирование 

ваших патриотических взглядов?» были даны следующие варианты ответов: 

- учебные заведения (школа, колледж, институт) – 150 (59,5%); 

- родители (родственники) – 137 (54,4%); 

- средства массовой информации (пресса, интернет) – 103 (40,9%); 

- книги, кино – 76 (30,2%); 

- друзья, одногруппники, коллеги по работе – 38 (15,1%). 
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На вопрос «Чем Вы гордитесь, являясь гражданином Российской 

Федерации?» были даны следующие ответы: 

- Победа в Великой Отечественной войне (ВОВ) – 203 (80,6%); 

- историческое наследие своей страны – 167 (66,3%); 

- культурное наследие своей страны – 145 (57,5%); 

- природные богатства страны – 144 (57,1%); 

- положение России в мировом сообществе – 89 (35,3%). 

- национальная принадлежность – 81 (32,1%). 

На вопрос «Что  необходимо предпринять для укрепления патриотизма в 

современном российском обществе?» были даны следующие ответы: 

- воспитывать чувство патриотизма, начиная с детского садика – 139 (55,2%); 

- создание и развитие патриотических клубов для детей, подростков, 

молодежи – 125 (49,6%); 

- создание и показ большего числа патриотических фильмов – 108 (42,9%); 

- улучшение условий жизни населения России – 97 (38,5%); 

- встречи с участниками спецоперации (СВО) – 97 (38,5%); 

- проведение военно-патриотических игр – 96 (38,1%); 

- популяризация литературы исторической и военно-патриотической 

тематики – 86 (34,1%); 

- создание доступных спортивных секций и популяризация молодежного 

спорта – 68 (27%); 

- повышение авторитета Российской армии – 62 (24,6%). 

Проведенное анкетирование показывает, что уровень патриотизма среди 

студентов нашего колледжа находится на высоком уровне. Однако вопрос 

патриотического воспитания и национального сознания молодежи остается 

всегда актуальным.  

На протяжении многих лет Российское Правительство работает над этой 

проблемой. Результатом этой работы является внедрение программы 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". Эта программа 

была запущена в рамках национального проекта "Образование". Приоритетное 

направление этой программы – развитие патриотической идентичности у 

каждого представителя молодого поколения России. 

Наряду с проектом "Образование" была запущена программа, имеющая  

военно-патриотическую направленность. Она называется «Я – гражданин 

России». В ней перечислены основные направления внедрения военно-

патриотического воспитания в системе образования. В программе раскрыты 

формы, приемы, методы для решения поставленных задач. 

В этом году наша страна готовится к празднованию 80-летия победы в 

ВОВ. Учитывая это знаменательное событие, Президент В.В. Путин объявил 

этот год – «Годом защитника Отечества», годом памяти всех тех, кто защищал 

свою Родину на протяжении нашей многовековой истории. Это показывает то, 

какими ценностями и приоритетами живет современная Россия – патриотизм, 

почтение к героям и  преемственность поколений.  
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Развитие направления патриотического воспитания в учебных заведениях 

предполагает формирование у молодежи четкой жизненной позиции, которая 

совмещает в себе полученные знания и опыт поколений. Все это дает твердую 

основу для формирования важного качества – гражданского долга!  

В воспитательный процесс должны быть вовлечены все участники: от 

куратора до руководства учебного заведения. Процесс воспитания должен 

включать патриотическую работу, проводимую совместно с органами 

государственной власти, благотворительными, общественными организациями, 

волонтерскими объединениями, средствами массовой информации. Это 

совместное сотрудничество должно быть ориентировано на освещение проблем 

патриотического воспитания, на формирование и развитие гражданина и 

патриота России.  

Воспитательный процесс студенческой молодежи, должен основываться 

на следующих принципах:  

- патриотизм как важная составляющая жизни общества;  

- взаимосвязь патриотического воспитания с другими направлениями 

воспитательной работы.  

Сейчас молодежь должна иметь четкую позицию относительно будущего 

своей Родины. Патриотизм, гуманизм, нравственность – главные приоритеты в 

воспитании современной молодежи.  

В Российской Федерации патриотическое воспитание активно 

осуществляется через участие молодежи в различных всероссийских акциях, 

играх национально-патриотического направления («Зарница»), экскурсии по 

историческим местам, встреч с ветеранами ВОВ, участниками боевых 

действий, волонтерами и т.п.  

Когда мы говорим о воспитании патриотизма, нужно помнить, что герои, 

на которых следует равняться нашей молодежи, это не только военные. Среди 

наших сограждан есть много героев, которые добились успехов  в различных 

областях профессиональной деятельности. Это спортсмены, спасатели, врачи, 

педагоги, ученых, работники культуры и искусства. Они своим трудом тоже 

прославляют нашу необъятную, многонациональную Россию. 

Очень важно, чтобы при достижении амбициозных стремлений, 

молодежь помнила главную цель – всегда действовать на благо великой России.  

Патриотическое воспитание нужно рассматривать совместно с учебной 

деятельностью. Именно взаимодействие преподавателей и студентов является 

основой патриотического воспитания. В связи с этим современный 

преподаватель должен быть ярким примером патриота России. 

Знание истории родного края, его национальных, духовных ценностей, 

развитие и достижения в различных отраслях – важные элементы 

патриотического воспитания, которые сохраняют историческую память и 

способствуют развитию духовности.  

В наше время, развития информационных технологий дает нам 

возможность проводить телеконференции, телемарафоны, интерактивные 

круглые столы, что позволяет охватить территорию всей России.  
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Результатом патриотического воспитания студенческой молодежи должен 

быть высокий уровень национального сознания, ответственное отношение к 

своему историческому прошлому и национальному наследию, потребность в 

постоянном расширении культурно-духовного мировоззрения, участие в 

возрождении и сохранении национальных традиций. 

Патриотизм является особой ценностью, необходимой каждому молодому 

гражданину. 

Поэтому сегодня одной из важнейших задач системы образования в 

России должна быть не только подготовка высококвалифицированных 

специалистов в различных областях, но и формирование у них патриотического 

сознания, чувства гордости за свою Родину. 

Выводы. Все мероприятия по патриотическому воспитанию студенческой 

молодежи должны преследовать самую важную цель – вырастить и воспитать 

для общества крепких, стойких и патриотически настроенных людей. Которые 

будут трудиться, развивать, прославлять свою страну, а так же будут готовы 

передавать эти духовные ценности своим детям, будущим поколениям. Жить во 

благо своей семьи и Родины! 
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Введение. В последнее время, когда речь заходит об оценке 

эффективности системы образования, все более очевидными становятся 

проблемы адаптации выпускников к реальным условиям жизни и работы. Это 

приводит к тому, что руководители различных структур выражают 

недовольство качеством социализации молодых специалистов, подготовленных 

в рамках существующей системы обучения. Для того чтобы быть успешным в 

современном мире и использовать передовые технологии, выпускнику 

необходимо иметь глубокие знания, в том числе в области математики, которая 

является неотъемлемой частью мировоззрения, и для её изучения требуется 

серьёзная подготовка. Важно понимать, что математика -это не просто набор 

формул и теорем, а наука, которая развивается и совершенствуется вместе с 

человечеством. Для того, чтобы студенты могли лучше понять математику, 

необходимо показать им её связь с окружающим миром и современными 

технологиями. Задачи прикладного характера позволяют увидеть, как 

математика связана с другими науками, раскрыть приложения математики в 

смежных дисциплинах. 

Актуальность состоит в том, что задания с практической 

направленностью развивают у студентов способности к оценке результатов 

экспериментов, сравнительному анализу различных ситуаций, а также к 

проверке правильности сделанных выводов и их обоснованности. Прикладные 

математические задачи возникают вне теоретической сферы, и для их решения 

необходимо использование математических методов и инструментов. 

Целью работы является применение практических методов обучения для 

повышения уровня усвоения математических концепций у студентов 

медицинских специальностей, анализ роли математики в медицинских 

исследованиях и практике. Предложены эффективные примеры прикладных 

задач в учебном процессе. 

Результаты исследования. Роберт М. Хатчинс отмечал: «Образование 

заключается не в том, чтобы изменять умы студентов, развлекать их или 

сделать экспертами. Оно заключается в том, чтобы разблокировать их умы, 

расширять их горизонты, разжигать интеллекты и научить их свободно 

мыслить». 

Изучением математики занимаются не только те, кто видят в ней научную 

дисциплину, но также учащиеся медицинских учебных заведений и колледжей, 

для которых она является дополнительной необходимостью. Однако, и те, и 

другие должны не просто запоминать готовые формулы, а понимать, как и 
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почему они были получены. Важно осознавать, что математика - это не 

застывшая наука, а живая и развивающаяся область знаний. Она подчиняется 

тем же законам, что и весь мир, и её изучение должно быть связано с практикой 

[1]. В ходе освоения математического аппарата по образовательным 

программам необходимо четкое понимание того, что математика неразрывно 

связана с потребностями техники и естествознания и развивается в порядке 

удовлетворения запросов последних. Начиная с самых первых понятий, таких 

как число и геометрическая фигура, математика всегда была связана с 

практикой, которая была и остается верным вдохновителем и руководителем 

для математической теории. Связь теории с практикой - это необходимое 

условие успеха в изучении любой науки, в том числе математики. 

Преподаватель должен учитывать прикладной аспект изучаемой теории и 

приводить примеры её применения на практике [2]. На примере задач покажем 

актуальность математического образования для медицинских работников.  

1. При изучении нормального закона распределения, который также 

известен как закон Гаусса, можно рассмотреть его применение в различных 

областях 

𝑓 (𝑥)  =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−(𝑥−𝑎)2

2𝜎2  

Он действует в отношении следующих распределений: 

-оценка здоровья детей (рост, масса тела, окружность головы и др. 

сравнивают с «нормальным›› размером для ребёнка определённого пола и 

возраста); 

-артериальное давление; 

-концентрация холестерина сыворотки; 

-индекс массы тела; 

-чрезвычайно высокий или низкий рост; 

-гиперхолестеринемия и ожирение. 

К сожалению, на занятиях часто рассматривается только математическая 

сторона вопроса, без учета конкретных примеров [3]. 

2. Тема «Проценты» в медицине и фармации включает в себя изучение 

применения процентов для решения различных медицинских задач. Вот 

некоторые из них: 

-дозировка лекарственных средств. Проценты помогают рассчитать 

правильную дозировку в зависимости от веса больного;  

-концентрация растворов, например, чтобы вводить лекарственные 

препараты, нужно рассчитать концентрацию раствора и правильно развести 

лекарственное вещество перед инъекцией; 

-физическое развитие человека. Проценты помогают указать среднее 

значение параметра физического развития (например, рост, вес, жизненная 

ёмкость лёгких) в норме. 

3.Геометрия, математические фигуры - неотъемлемая часть 

стоматологии: 

- треугольник используют для описания формы зубов и их корней; 
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-методику Фуса, основанную на построении прямоугольных 

треугольников и перпендикуляров; 

-зубочелюстные дуги. 

Процесс решения практических задач с использованием математических 

инструментов традиционно делится на 3 основных этапа, которые можно 

описать следующим образом: 

1. Этап формализации – это переход от реальной практической проблемы к 

созданию ее математической модели. 

2. Решение сформулированной математической задачи, основанной на 

модели, созданной ранее. 

3. Интерпретация – преобразование полученного решения обратно в 

контекст исходной практической проблемы, позволяющее понять ка 

математическое решение соотносится с реальными условиями [3]. 

Таким образом, данный подход позволяет организовать решение задач в 

структурированной форме, обеспечивая четкость и последовательность на 

каждом этапе работы. 

Таблица 1- Примеры практико-ориентируемых задач 

Специальность Задача 

Сестринское дело  Для постановки компресса необходимо 40мл 30% 

раствора этилового спирта. Сколько понадобится 

98% спирта для согревающего компресса? 

Акушерство В норме кровопотеря в родах 0,5% от массы тела. 

Найти кровопотерю (мл) при m=67 кг 

Стоматология 

ортопедическая 

Пломбировочный материал разрушается в полости 

рта по закону 𝑚 = 𝑚0𝑒 −  𝑘 𝑡 , m-масса материала в 

момент времени t, k- const, k>0.Определить скорость 

разложения пломбы 

Лечебное дело  Смещение в ответ на одиночное мышечное 

сокращение (единичный импульс) описывается 

уравнением 

𝑦 = 𝑡 ∙ 𝑒
−𝑡2

3 , 𝑡 > 0.  
Определить скорость 𝑣 и ускорение 𝑎 в зависимости 

от времени 𝑡 

Фармация Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 

растворе, полученном при сливании 10 мл 40% 

раствора (плотность 1,52 г/мл) и 10 мл 10% раствора 

(плотность 1,1 г/мл) 

 

Выводы. Моделирование математических процессов - сильнейший 

инструмент для исследования окружающего нас мира, и ознакомление  

учащихся с его основными принципами и фазами должно стать важной частью 

их обучения. Без изучения примеров прикладного характера невозможно 

развивать интуитивные способности будущих экспертов, и научить их 

создавать математические модели для описания действительности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТИРОВАННОСТИ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 

Актуальность.   При    выборе   высшего учебного заведения одним из 

важных критериев для родителей и абитуриентов являются условия 

комфортной адаптации к обучению и проживанию будущих студентов. 

Поступление в вуз связано в переживание нового опыта взаимоотношений с 

незнакомыми людьми, принятия новых правил поведения, связанных с учебной 

деятельностью, организацией досуга и отдыха. Успешная адаптация студентов 

способствует хорошей успеваемости обучающихся, установлению открытых и 

доброжелательных   отношений с одногруппниками, комфортному пребыванию 

в учебной группе, в вузе.  В настоящее время в связи с высокой миграцией 

населения проблема адаптации студентов в вузе является весьма актуальной.  

Цель исследования - изучить процесс адаптированности студентов, 

провести анкетирование среди студентов второго курса, проанализировать 

полученные результаты. 

Материалы и методы. Анализ, синтез, обобщение, социологический 

метод, статистическая обработка результатов исследования.  

Теоретическая часть исследования.  В процессе адаптации личность 

студента претерпевает психологически е изменения. При успешной адаптации в 

группе студент чувствует себя комфортно, уверенно, выстраивает 

конструктивные коммуникации со сверстниками, отсутствуют академические 

задолженности по учебной деятельности.   В случае, если обучающийся не 

способен адаптироваться либо возникают определенного рода адаптационные 

препятствия, то успеваемость такого студента будет снижена, общий 

эмоциональный фон подавлен, взаимодействие с одногруппниками постепенно 

ухудшается и пребывание в коллективе группы становиться некомфортным.  

Согласно исследованию А.В. Березовского в динамике адаптации 

психологическая защита у проходит некоторые изменения: на 1-м курсе 

основными механизмами явились отрицание (60,6%), проекция (59,9%), 

рационализация (52%); на 2-м курсе — проекция (75%), компенсация (57%), 

отрицание (56%); на 3-м курсе — рационализация (47%), проекция (41%), 

отрицание (40,5%) [1].  

В процессе адаптации студенты испытывают трудности в усвоении   

норм, правил, требований учебного заведения, в построении отношений в 

студенческой группе, в самовыражении [3]. Следует различать категории 

«Адаптация» и «Адаптивность». Адаптация рассматривается как процесс 

приспособления к новым условиям обучения, проживания, сопровождающий 

студента с первого курса обучения в вузе. В то время как адаптивность 
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рассматривается как результат процесса адаптации, его результативную 

сторону [2].  

Практическая часть исследования.  Было проведено анкетирование 

студентов 2 курса,  применялась методика «Адаптированность студентов в 

вузе». Респондентами явились 35 студентов международного медицинского 

института, которые отвечали на 16 вопросов методики, используя 

предложенные опции в ответах.  

Результаты исследования. На вопрос об активности в группе и 

инициативности 71,4% опрошенных ответили утвердительно и 17,1 % 

отрицательно, 11,4% испытывали затруднения при ответе.  Динамика ответов 

испытуемых.  Тенденцию к проявлению к сдержанности в отношениях 

продемонстрировали 31,4% студентов, в то время как 37,1% уверены во 

взаимопонимании с однокурсниками. Стремление межличностному общению 

продемонстрировали 62,9% респондентов. Не стремятся к межличностному 

общению лишь 5,7% студентов. Способность оказывать влияние на 

однокурсников имеется почти у половины опрошенных – 48,6%. Число 

затруднившихся ответить на вопрос о возможном влиянии на однокурсников 

сравнялось со студентами, давшими отрицательные ответы и составило 25,7%. 

Трудности в общении, в нахождении общего языка с однокурсниками отметили 

лишь 11,4%, в то время как 85,7% опрошенных отрицали наличие трудностей в 

общении. Весьма показательными для демонстрации адаптированности явились 

утверждения о комфортном пребывании в группе, следовании ее нормам и 

правилам. 82,9% ответили положительно, 11,4% затруднились ответить, 5,7% 

опрошенных дали отрицательный ответ. Потребности в общении с 

однокурсниками удовлетворены у 74,3% студентов, не испытывают трудности 

при озвучивании просьбы о помощи 77,1%, лишь 17,1% прошедших 

анкетирование испытывают затруднения, если хотят просить помощи у 

однокурсников. Свое состояние на занятиях как комфортное оценили 77,1% 

опрошенных и только 5% чувствуют себя на занятиях не уверенно, и 

следовательно, не комфортно. Почти 80% студентов могут проявить на 

занятиях свои индивидуальные способности. 11,4% не могут легко выступать 

на занятиях, имеют затруднения с выражением своих мыслей. В то же время 

обозначили изучаемые дисциплины   как сложные для изучения 37,1% 

респондентов, не испытывают сложностей при освоении предметов 42,9%, 

затруднились ответить 20% опрошенных. Результаты демонстрируют,  что 

более 70% студентов, успешно и в срок справляются с заданиями по изучаемым 

дисциплинам, менее 30% опрошенных испытывали затруднения с ответом.   

Обратиться за помощью к преподавателю затрудняются 23%, не испытывают 

трудностей при обращении к преподавателю – 54,3% студентов. В 

дополнительных консультациях по предмету нуждаются 40%, не нуждаются в 

дополнительной помощи и консультациях преподавателей по изучаемым 

дисциплинам – 31,4%, затруднились ответить -28,6% опрошенных. 

Выводы. На основе анкетирования можно сделать вывод, что 

большинство студентов активны на занятиях, охотно проявляют инициативу. 
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Студенты открыты к общению, способны построить эффективные 

взаимоотношения, способны оказывать влияние на своих однокурсников, что 

подтверждает нахождение обучающихся в комфортной атмосфере, 

поддерживающей развитие личности студента.  При необходимости легко 

могут обратиться за помощью к однокурсникам или к преподавателю. Развитые 

уверенность, коммуникабельность, познавательные способности, мотивация 

способствуют успешному овладению будущей профессией.  Как следует из 

результатов у респондентов присутствуют высокие показатели 

адаптированности как к учебной группе, так и к учебной деятельности. Следует 

провести дополнительное исследования по выявлению причин низкой 

активности некоторых опрошенных, их неуверенности, и неготовности к 

взаимодействию с однокурсниками. Результаты данного исследования могут 

использоваться для разработки рекомендаций по оказанию помощи студентам в 

облегчении процессов адаптации и повышении результатов адаптивности. 

Постоянное внимание к явным и сокрытым трудностям студентов, которые не 

так давно находятся в университете помогут  преодолеть психологические 

барьеры в общении, неуверенность в поведении, в своих силах, что будет 

способствовать повышению адаптированности студентов в вузе. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

ПРЕПОДАВАНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Введение. Современное общество, в том числе и система образования,  

постоянно сталкивается с вызовами, обусловленными различными процессами: 

социальными и политическими, экономическими и научными. Развитие 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) оказало мощнейшее  

влияние на все сферы человеческой жизни; не осталось в стороне и образование 

на всех его уровнях, начиная с дошкольного и кончая высшей школой [1-2]. 

Цифровая трансформация образования стала возможной,  благодаря развитию 

как целого ряда ключевых технологий, так  и искусственного интеллекта, 

которые повлияли на эффективность современной образовательной среды [4]. 

Но всегда ли доступная цифровая среда имеет положительный эффект в 

образовательном процессе? Необходимость оценить  современные технологии 

в образовании обусловили актуальность нашего исследования.  

Цель данной  работы – проанализировать эффективность различных 

ИКТ в учебном процессе медицинского вуза, описать те средства, которые уже 

используются в учебном процессе, в организации самостоятельной работы и 

создании пространства для общения студентов и преподавателей.  

Для её реализации были использованы такие общенаучные методы, как 

анализ и синтез теоретических источников и многолетнего практического 

опыта, систематизация и обобщение полученной информации. 

Результаты. Современный преподаватель высшей школы должен 

владеть множеством компетенций, среди которых немаловажное значение 

имеет не только знание содержания преподаваемого предмета, но и 

традиционные и новые педагогические технологии, так как ИКТ требуют от 

преподавателя дополнительных знаний и умений.  Это обусловлено 

необходимостью как самому уметь пользоваться информационными 

образовательными ресурсами, делать их частью образовательной среды, 

образовательного процесса, так  и обучать студентов эффективно пользоваться 

их потенциальными возможностями.  

Какими же информационными ресурсами располагает преподаватель 

высшей школы?  Что представляет собой информационно-образовательная 

среда (ИОС)? Это открытая педагогическая система, сформированная «на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья 

участников образовательного процесса, обеспечивающих  достижение целей 

основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие 
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обучающихся» [5].  К числу основных технологий относятся следующие: 

электронные образовательные ресурсы, система управления обучением (LMS), 

виртуальные классы и вебинары, программное обеспечение для моделирования 

и симуляций, мобильные приложения, социальные сети и платформы для 

совместной работы.  

 

Таблица 1 – Информационно-коммуникативных технологии 

№ 

п/п 

ИКТ Содержание  

1 электронные 

образовательные ресурсы  

интерактивные учебники, видеоуроки и 

онлайн-курсы 

2 система управления 

обучением (LMS) 

платформы: Moodle, Google Classroom, 

Blackboard, Sakai, iSpring Learn 

3 виртуальные классы и 

вебинары 

платформы: Zoom, Google Meet, Microsoft 

Teams, Skype, Adobe Connect, 

BigBlueButton, Cisco Webex, Discord, 

Slack, Telegram 

4 программное обеспечение 

для моделирования и 

симуляций 

Simul8, V-RAPID, Gambit, Pandora 

Web3DViewer, BioReactor, Physiology 

Studio,  

3D Slicer, WebMC 

5 мобильные приложения электронный журнал, онлайн-библиотека, 

онлайн-переводчик, расписание занятий, 

справочник по медицине 

6 социальные сети и 

платформы  

ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, 

Telegram, Pinterest 

 

Рассмотрим, какие возможности открываются перед педагогом, 

организующим учебный процесс в медицинском вузе. 

  К электронным образовательным ресурсам  относят интерактивные 

учебники, видеоуроки и онлайн-курсы. Чем они могут быть интересны и 

полезны для преподавателя и студентов. Интерактивные учебники, 

размещенные в виртуальном пространстве, могут иметь аудио- и 

видеосопровождение,  дают возможность выполнять различные задания, после 

выполнения которых можно  проверить результат, при желании ещё раз его 

повторить, чтобы закрепить знания. Учебники, предназначенные для студентов 

медицинских вузов, демонстрируют различные органы человека в разрезе, в 

полном объеме, их можно поворачивать, рассматривая со всех сторон, изменять 

их местоположение, увеличивать и уменьшать, приближать, то есть 

интерактивные учебники могут содержать элементы анимации. Видеоурок – 

очень удобный образовательный ресурс, так как его всегда можно поставить на 

паузу или вернуться назад, кроме того, его можно прокручивать многократно, 

поэтапно разбирая материал. Он может быть использован и преподавателями, и 

студентами в различном качестве.   Онлайн-курсы могут содержать целый 
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комплекс, включающий  электронные учебники, лекции, практические задания, 

выполнение которых обязательно должно быть проверено и оценено. В 

медицинском вузе как для клинических, так и гуманитарных дисциплин 

электронные образовательные ресурсы могут быть использованы на занятиях и 

для организации самостоятельной работы студентов.  Преподавателями онлайн-

курсов могут быть уникальные в своей области специалисты, слушателями 

которых могут стать люди, живущие в самых отдалённых точках нашей страны. 

Как правило, в личном кабинете слушателя хранится ценная информация, 

которой он может пользоваться по своему усмотрению. Фрагменты таких 

курсов преподаватель может использовать в обучающих целях. Кроме того, 

следует отметить, студенты-медики часто становятся слушателями 

специальных курсов, желая получить углублённые знания по какому-либо  

тематическому направлению [3]. 

Системы управления обучением (LMS) –  это образовательные 

платформы, которые позволяют  организовать не только учебный процесс в 

очном и заочном формате, но и контроль обучения и выполнения различных 

заданий студентами. Наиболее известной и проверенной в процессе 

использования в нашем вузе является платформа Moodle. Она позволяет 

организовать масштабное обучающее пространство, которое не только делает 

доступными презентации лекций, задания для  самостоятельной работы, 

учебно-методические материалы, различные тестовые задания  для проведения 

текущего и итогового контроля знаний, но и даёт возможность увидеть 

результаты, проверить задания и выставить оценки с комментариями. Кроме 

того, эта система позволяет контролировать время пребывания обучающихся в 

образовательной среде, а также поддерживать связь между преподавателем и 

студентами его групп, так как посредством диалоговых окон можно 

обмениваться сообщениями. Многочисленные платформы такого формата 

обладают набором различных опций, ориентированных на определённое, 

иногда ограниченное, количество пользователей.  Однако можно смело 

утверждать, что  все желающие могут найти наиболее для них оптимальную 

LMS. 

Виртуальные классы и вебинары –  это платформы для проведения 

дистанционных занятий в реальном времени. Они так же, как и предыдущие 

платформы, отличаются разнообразием, но характеризуются тем, что 

позволяют осуществлять визуальный  и голосовой, а некоторые  только 

голосовой контакт. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype –  это наиболее 

распространённые платформы, активно вошедшие в образовательную систему 

нашей страны в период  карантина, связанного с коронавирусной инфекцией. 

Они располагают опциями, которые необходимы для проведения полноценных 

уроков в дистанционном формате: есть двусторонняя видеосвязь, виртуальная 

доска, на которой можно писать и рисовать, демонстрировать тексты, 

иллюстрации, презентации, включать аудиозаписи и видеоролики. Кроме того, 

они позволяют поддерживать переписку и пересылку различных материалов.  

Discord, Slack, Telegram обладают меньшим количеством функций, 
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необходимых для проведения полноценного урока, поэтому  их используют 

чаще всего для общения, обмена рабочей информацией. Платформа Zoom 

получила высокую оценку как со стороны преподавателей, так и студентов 

нашего вуза.   

Программное обеспечение для моделирования и симуляций 
представляет собой программы, инструменты и платформы для моделирования 

различных ситуаций,  процессов и систем в медицинской сфере. Программы 

Simul8, V-RAPID, Gambit, Pandora предназначены для симуляции медицинских 

процедур и операций, поведения материалов и конструкций, различных 

медицинских сценариев. Physiology Studio, BioReactor, Web3DViewer –  это 

инструменты для моделирования различных физиологических процессов, 

происходящих в организме человека.  С их помощью можно создавать 

виртуальную модель органов и анализировать эффективность их 

функционирования. Использование  такого программного обеспечения для 

обучения студентов даёт им возможность формировать практические навыки, 

необходимые для будущих врачей, способствует усвоению сложного 

теоретического материала посредством его практического применения.  

Симуляционные центры, оснащённые таким программным обеспечением (ПО), 

свидетельствуют о высоком уровне  подготовки вузом будущих специалистов.  

Мобильные приложения –  это многочисленные приложения, 

предназначенные сделать доступными различные информационно-

образовательные ресурсы для студентов и преподавателей. Удобным 

приложением, безусловно, являются электронный журнал, онлайн-библиотека, 

онлайн-переводчик, расписание занятий, справочник по медицине и другие. 

Социальные сети и  сайты     можно рассматривать как платформы, 

которые создают пространство для общения, обмена идеями и совместного 

решения задач. Многие  студенты и преподаватели зарегистрированы в 

соцсетях –  ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Telegram, Pinterest и других. 

Они позволяют создавать различные чаты (групповые, факультетские, 

университетские), дающие возможность всегда быть на связи преподавателям и 

студентам. 

Работая в КГМУ на кафедре гуманитарного цикла дисциплин, наши 

преподаватели активно внедряют  ИКТ в учебный процесс преподаваемых 

дисциплин (как русским, так и иностранным студентам), поощряют 

использование для самоподготовки, выполнения самостоятельной работы 

студентов  такой LMS, как платформа Moodle, создают пространства для 

общения и связи.  

Выводы. В системе высшего образования информационно-

коммуникативные технологии стали её неотъемлемой частью. Они позволяют 

оптимизировать как  организацию учебного процесса для преподавателя, так и 

систему обучения для студентов. ИКТ обеспечивают  обучающимся доступ к 

различным образовательным ресурсам и на занятиях, и в удобное  для них 

время, в любом месте при наличии телефона, планшета, ноутбука или 

компьютера. Кроме того, они многократно увеличивают источники 
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информации, делая их доступными для всех желающих, позволяя усваивать 

материал в своём темпе, создавать свой образовательный вектор, способствуя 

самостоятельному обучению, развивать критическое мышление. По мнению 

студентов-медиков, «интеграция цифровых инструментов в учебный процесс 

медицинских вузов предоставляет широкий спектр преимуществ» [3].  
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НОЦ иностранных языков и межкультурной коммуникации 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 

СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 

Введение. В статье рассматривается важность языковой подготовки 

студентов, получающих образование в области фармации. Эффективные 

коммуникативные навыки важны в профессии провизора, где необходимо 

четкое взаимодействие с пациентами и коллегами. В  исследовании 

анализируются различные методы и ресурсы, которые могут быть использованы 

для повышения уровня владения английским языком среди студентов-

провизоров. Полученные результаты свидетельствуют о том, что сочетание 

целенаправленного обучения языку, практического опыта и совместного 

обучения может значительно повысить уровень владения языком и уверенность 

студентов в использовании английского языка в профессиональном контексте. 

В современном глобализированном мире умение эффективно общаться на 

английском языке имеет решающее значение для специалистов в сфере 

здравоохранения, особенно для студентов-провизоров [2]. Будущие провизоры 

должны обладать языковыми навыками, необходимыми для взаимодействия с 

различными группами населения, понимания сложной медицинской 

терминологии и четкой передачи важной информации. Цель данной статьи - 

проанализировать текущее состояние подготовки студентов-провизоров к 

изучению английского языка и предложить эффективные стратегии для 

повышения уровня владения языком. 

Важность владения английским языком в фармацевтике 

Общение с пациентами и коллегами 

Провизоры часто общаются с пациентами, медицинскими работниками и 

другими представителями медицинской сфере. Знание английского языка 

позволяет провизорам эффективно взаимодействовать, гарантируя, что они 

смогут четко передать важную информацию о здоровье, инструкции по приему 

лекарств и побочные эффекты. Неэффективно общение может привести к 

недопониманию, что может поставить под угрозу безопасность пациентов [3]. 

Понимание научной литературы 

Студенты-провизоры должны работать с огромным количеством научной 

литературы, включая научные статьи, клинические исследования и 

фармакологические тексты. Многие из этих материалов написаны на 

английском языке, что делает необходимым развитие у студентов навыков 

понимания прочитанного. Понимание этих текстов позволяет студентам быть в 

курсе последних достижений в своей области и применять эти знания в своей 

практике. 

Профессиональное развитие 
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Знание английского языка также необходимо для профессионального 

развития. Многие фармацевтические конференции, мастер-классы и семинары 

проводятся на английском языке. Знание языка позволяет студентам активно 

участвовать в них, общаться с профессионалами и эффективно представлять 

результаты своих исследований. Такое участие может привести к карьерному 

росту и расширению возможностей на мировом рынке. 

Проблемы, с которыми сталкиваются студенты-провизоры  

Сложная терминология 

Область фармации изобилует сложной терминологией, которая может 

быть трудна для понимания студентами. Слова, связанные с фармакологией, 

химией и уходом за пациентами, требуют уверенного владения английским 

языком и глубокого понимания основных понятий. Эта сложность может 

оказаться препятствием для студентов, особенно для тех, кто плохо владеет 

английским языком. 

Ограниченные возможности для практики 

Важно отметить, что студенты-провизоры могут иметь ограниченные 

возможности практиковать свои навыки владения английским языком в 

реальных условиях. На занятиях часто уделяется больше внимания 

теоретическим знаниям, чем практическим навыкам общения. Отсутствие 

практики может привести к тому, что после окончания учебы студенты будут 

чувствовать себя неподготовленными к профессиональному общению. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в 

Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом 

университете (СПХФУ) с сентября по декабрь 2024 г. Для оценки уровня 

подготовки студентов-провизоров Фармацевтического факультета 1 курса к 

изучению английского языка был использован смешанный метод. Исследование 

включало: 

1. Опрос: Студентам-провизорам  была роздана анкета для сбора данных 

об их уровне владения языком и опыте обучения на курсах английского языка. 

2. Интервью: Были проведены глубинные интервью с преподавателями 

английского языка, участвующими в обучении провизоров, чтобы понять их 

взгляд на преподавание языка и его значение в учебной программе. 

3. Обзор методической литературы: Был проведен всесторонний обзор 

существующих исследований по подготовке к изучению английского языка в 

фармацевтическом образовании с целью выявления лучших практик и 

эффективных стратегий обучения. 

4. Тематические исследования: Для анализа эффективных практик были 

проанализированы  программы обучения английскому языку студентов 

Фармацевтического факультета. 

Результаты и обсуждение 
Оценка уровня владения языком 

Опрос показал, что хотя большинство студентов-провизоров владеют 

английским языком на базовом уровне, они часто испытывают трудности со 

специализированной лексикой и профессиональным общением. Интервью с 
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преподавателями выявили необходимость в учебной программе, которая 

объединяет изучение языка с изучением специфических для фармации 

предметов. 

Стратегии обучения 

Полученные результаты позволяют предложить несколько эффективных 

стратегий для повышения уровня владения английским языком среди 

студентов-провизоров: 

Целевые языковые курсы: Внедрение курсов, посвященных медицинской 

терминологии, общению с пациентами и профессиональному письму, может 

обеспечить студентов необходимыми языковыми навыками [1]. 

Практический опыт: Возможность прохождения студентами стажировки, 

клинической практики и работы с пациентами поможет им применить свои 

языковые навыки в реальных условиях. 

Совместное обучение: Групповые проекты и взаимное обучение могут 

способствовать созданию благоприятной среды, в которой студенты 

отрабатывают свои языковые навыки и обретают уверенность в себе. 

Использование технологий: Онлайн-ресурсы, приложения для изучения 

языка и виртуальные языковые платформы могут дополнить традиционное 

обучение и обеспечить дополнительную практику. 

Влияние на профессиональные навыки 

Повышение уровня владения английским языком оказывает 

непосредственное влияние на профессиональные навыки студентов. Улучшение 

коммуникативных способностей приводит к более эффективному 

взаимодействию с пациентами, улучшению работы в команде и повышению 

уровня компетентности в профессиональной среде. Когда студенты становятся 

более уверенными в своих языковых навыках, они лучше подготовлены к 

решению задач, связанных с профессией провизора. 

Заключение. Языковая подготовка студентов-провизоров в СПХФУ 

является важнейшим компонентом их образования. Внедряя целевые языковые 

курсы, обеспечивая практический опыт и способствуя созданию совместной 

среды обучения, преподаватели могут значительно повысить уровень владения 

английским языком и уверенность студентов в его использовании. Поскольку 

профессия провизора продолжает развиваться, обучение студентов 

необходимым навыкам общения обеспечит их готовность соответствовать 

требованиям будущей карьеры. 
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ОТ ОСНОВ ТЕОРИИ К ВЫСШЕЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АКТУАЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО 
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СОВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА 

 

  Введение. В условиях стремительно развивающейся российской 

системы здравоохранения основные направления ее совершенствования 

занимают одно из центральных мест в долгосрочных перспективах развития 

практикующего врача как компетентного специалиста. Повышение уровня 

осведомленности в области вопросов коммуникации, наставничества, 

самоорганизации, эмоционального интеллекта, обмена многолетним опытом 

относительно практических умений и навыков определяют актуальность 

представленной темы в процессе формирования так называемого «профиля» 

молодого специалиста [2,4]. Функционирование образовательной среды в 

рамках данного формата базируется на следующих принципах, определяющих 

её специфику: гуманизма; демократизма; мобильности; опережения и 

открытости [2]. Непрерывное медицинское образование поистине 

представляет собой связующее звено между теоретическими и практическими 

основами в сфере здравоохранения [3]. Изменения последних лет, 

затронувшие систему, определяются появлением новейших электронных 

ресурсов, совершенствования возможностей обмена информацией в рамках 

телемедицинского консультирования из разных точек мира, повышением 

количества симуляционных центров аккредитации, высоким потенциалом 

преподавательского состава кафедр университетов [3,4]. Внедрение 

полученных теоретических знаний в основы практической деятельности, 

несомненно, способствует компетентности врача и пациента в контексте 

назначаемых лечебно-диагностических манипуляций, увеличивает качество 

медицинского обслуживания [1]. Смена парадигмы медицинского образования 

ведет к тому, что медицинский университет обретает статус авторитетного 

учебного заведения в рейтингах не за счёт широко известного названия или 

престижных наград, а высокой квалификации своих выпускников в качестве 

постоянно развивающихся практикующих специалистов [3,4]. 

Соответственно, решающее значение имеют личные способности и знания 

обладателя врачебного диплома [5]. 

Цель - оценить результативность и тенденции возможного развития 

системы непрерывного медицинского образования.  

Материалы и методы. В рамках исследования динамики и мнений 

специалистов разных поколений и направлений медицины специалистами 

нашего университета был проведён многоуровневый опрос среди сотрудников 
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практического здравоохранения. Многоуровневый опрос  сотрудников 

затронул  57 врачей различных специальностей с суммарным  стажем 

практической деятельности от 5 до 20 лет, студентов-ординаторов первого и 

второго года ординатуры по специальности «психиатрия»-17 человек, 23 

преподавателя  теоретических и клинических кафедр Курского 

государственного медицинского университета, что в общей численности 

составило 92 человека. Временная рассматриваемая когорта определялась 

прошедшим 2024г. Исследуемые высказывали честные субъективные мнения 

о качестве ресурсов и используемых ими возможностей непрерывного 

медицинского образования с целью совершенствования собственных знаний в 

сфере выбранной области медицины. Были затронуты вопросы возможности 

переквалификации, получения смежных специальностей, дистанционные 

технологии обмена опытом и получения информации в динамическом темпе 

внешней среды. Примером последних согласно статистике наиболее частого 

пользования среди опрашиваемых являются информационные платформы 

«Консультант Врача» -80 человек, «IPRBooks»-48 человек, «East View»-51 

человек, «eBook Clinical Collection»-90 человек, «MEDLINE Complete»-69 

человек. Доступ к ресурсам осуществляется при наличии персональных данных 

каждого врача и студента, является более чем доступным относительно 

ценовой категории при приобретении бумажных носителей, но не исключает 

их, предполагает собой обзор новейших публикаций, созданных не только в 

пределах нашей страны, но и странах СНГ, иных государств.  

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным результатам 

установлено, что важность непрерывного медицинского образования 

повышает уровень квалификации врачей за счёт внедрения в процесс 

технологий телемедицины, наличия современных центров аккредитации с 

целью совершенствования имеющихся навыков, использования электронных 

ресурсов. Лидером в получении медицинской информации согласно статистике 

2024 г среди исследуемых стала по праву полнотекстовая база данных «eBook 

Clinical Collection» - 90 человек, далее следует «Консультант Врача» - 80 

человек, «MEDLINE Complete» - 69 человек, «East View» - 51 человек и 

«IPRBooks» в количестве 48 человек (см. рисунок 1).  Опрашиваемые также 

отметили возросшую актуальность и быстроту доступности дистанционного 

образования, возможности консультирования и обмена информационными 

знаниями в условиях динамичного ритма жизни. Высказана тенденция к 

увеличению актуальности вышеизложенных методов получения информации 

в условиях усугубления уровня здоровья населения и загруженности 

медицинского персонала в рамках пандемии Covid-19. По мнению 

специалистов здравоохранения основной тенденцией в направлении 

собственной деятельности был отмечен принцип пациентоориентированности. 

Возможность быстрого, а главное доступного получения качественного 

обучения с любого гаджета из любой точки страны мира, на наш взгляд, 

является приоритетной тенденцией в системе получения новейшей 

информации в сфере открытий медицины. Определяет актуальность 
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дальнейшего развития системы непрерывного медицинского образования 

также возможность обсуждения полученной информации в рамках врачебных 

тренингов и конференций, техническое обустройство аппаратуры 

симуляционных центров для отработки практических навыков и умений, 

внедрение в практическую деятельность каждого практикующего специалиста 

телемедицинского консультирования относительно сложных патологий. 

 

 
Рис. 1 – Распределение исследуемых по базам данных 

 

Выводы. Таким образом, исходя из представленных результатов, 

отвечая на вызовы времени и модернизации основных направлений 

непрерывного медицинского образования необходимо сделать вывод о 

важности сохранения и совершенствования базиса подготовки медицинского 

персонала для повышения продуктивности достойной квалификации врачей 

различных специальностей, что, несомненно, поспособствует повышению 

качества лечебно-диагностических мероприятий в коррекции многогранного 

спектра патологий.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДАНЬ 

МОДЕ ИЛИ НАЗРЕВШАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ? 

 

Введение. Ежегодно статистические источники демонстрируют данные 

об экспоненциальном увеличении числа студентов и других категорий 

обучающихся, привлекающих к своему образованию цифровые ресурсы и 

образовательные среды. С одной стороны, это демонстрирует 

сформировавшиеся в последние годы «модные» тренды на цифровизацию 

жизни в целом, с другой – говорит о возможности формирования новых 

компетенций в процессе обучения [2]. 

В рамках проводившейся с 2019 по 2024 год Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» произошел ряд переходных 

процессов в системе высшего образования, направленных на имплементацию в 

образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий и 

цифровых компетенций, в том числе и в медицинских ВУЗах. Обучающиеся 

стали важнейшими участниками и потребителями цифровых медицинских 

образовательных технологий: электронные образовательные среды уже стали 

восприниматься как повседневная часть образовательного процесса. 

Развиваются мультимедийные дистанционные образовательные технологии, 

все большее внимание привлекается к внедрению искусственного интеллекта, 

автоматизированных систем поддержки принятия решений [4]. 

В литературе неоднократно отмечалось, что современные тенденции 

цифровизации здравоохранения и медицинского образования целесообразно 

ориентировать не только теоретическом, но и практическом направлении: в 

результате обучающиеся приобретают важные навыки и компетенции, 

соответствующие государственным образовательным стандартам [1]. Вместе с 

тем, любая инициатива по модернизации образовательного процесса должна 

проходить путь валидизации, в том числе с применением механизма «обратной 

связи» от обучающихся с целью определения основных преимуществ и 

выявления скрытых недостатков [3].  

Цель исследования - по механизму «обратной связи» оценить 

удовлетворенность внедрением в образовательный процесс цифровых 

технологий дистанционного обучения при изучении клинической 

фармакологии студентами медицинского ВУЗа. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проводили 

анкетирование обучающихся – студентов старших курсов, проходивших 

обучение по предмету «клиническая фармакология» в ФГОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. Дизайн 
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исследования – проспективный одномоментный. В анкетировании приняли 

участие 187 респондентов: 137 человек (73,3%) – лица женского пола и 50 

человек (26,7%) – мужского пола, соответственно. Опрос проводили в мае 

2024г. 

Результаты. В исследование были включены два блока вопросов: первый 

– по удовлетворенности представлением лекций в различных форматах (очное 

посещение в аудитории, интерактивная лекция в виде модуля в 

информационной образовательной среде ВУЗа, дистанционная видеолекция в 

онлайн-формате). Второй блок был посвящен приоритетам в формате 

проведения практических занятий (онлайн-формат в виде решения тестовых 

заданий и ситуационных задач в электронной образовательной среде, либо 

очный формат с прямым контактом с преподавателем, в том числе проведение 

клинических разборов). 

По результатам опроса, посвященного оценке влияния предоставления 

лекционного материала на процесс запоминания, установлено, что 67 (35,8%) 

обучающихся высказались о значимом влиянии формата предоставления 

лекций; еще 59 участников опроса (31,6%) отметили частичное влияние; вместе 

с тем 61 респондент (32,6%) заявил о том, что все представленные форматы 

лекций представляются равноценными с точки зрения процесса восприятия и 

запоминания. При дополнительном оценивании 75 респондентов (40,1% - 

большинство) высказались за преимущество именно дистанционных онлайн-

видеолекций в качестве формата выбора для проведения данного типа занятий. 

Полученные данные демонстрируют, что в ситуациях, требующих от 

обучающегося запоминания и усвоения в отсутствии получения практических 

навыков и умений, дистанционный цифровой формат может быть применен без 

существенной потери качества получаемых знаний. 

При оценке предпочтений обучающихся в отношении практических 

занятий установлено, что 63 (33,2 %) респондентов нашли очный аудиторный 

формат абсолютно необходимым, еще 64 (34,2%) признали его желательным. 

При этом важность очного проведения клинических разборов подчеркнул 81 

студент (43,3% от общего числа анкетированных). Данные результаты 

демонстрируют, что в тех случаях, когда требуется получение практических 

навыков и компетенций, необходим активный контакт с преподавателем, 

общепринятые «традиционные» образовательные технологии по-прежнему 

остаются форматом выбора со стороны обучающихся. 

Заключение. Современный этап существования медицинского 

сообщества немыслим без компьютеризации образовательного процесса на всех 

его этапах. Безусловно, это предъявляет высокие требования как к 

педагогическому составу медицинских ВУЗов, технической оснащенности 

подразделений, так и непосредственно подготовке методического обеспечения 

в электронном виде. Следует учитывать, что цифровизация различных 

компонентов образовательного процесса (лекции, практические занятия, 

самоподготовка) имеет значимые различия и по-разному воспринимается 

участниками обучения, имеет различный результат. Несмотря на эти 
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сложности, перспективы имплементации цифровых технологий в 

образовательный процесс в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

выглядят достаточно обнадеживающими.  
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педагога и наставника. В 2-х томах, Курск, 02 февраля 2023 года / Под 

редакцией В.А. Лазаренко. Том 1. – Курск: Курский государственный 

медицинский университет, 2023. – С. 65-68.  

4. Цифровизация в сфере медицинского образования / З. М. Саркисян, 

И. В. Шкутина, И. А. Сраго [и др.] // Педагогический журнал. – 2022. – Т. 12, № 

3-1. – С. 826-833.  
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Кафедра внутренних болезней ИНО 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОБХОДЫ ПРОФЕССОРА В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ОРДИНАТОРОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Введение. Проблема диагностики и лечения коморбидной патологии 

является одной из наиболее сложных и актуальных клинических задач в 

современной медицинской практике в связи с распространенностью тяжелых 

осложнений и ростом смертности населения. Исследования последних лет 

показывают, что полиморбидность присутствует у 95% пациентов в 

терапевтической практике, как самой большой когорте врачей терапевтов. При 

этом сочетание 2-3 заболеваний увеличивает смертность до 5-10%, а более 5 

заболеваний до 60-70%, особенно у лиц пожилого и старческого возраста [1, 2, 

3].  

Цель исследования – описать и оценить важность клинических обходов 

с ординаторами терапевтического профиля в процессе практической 

подготовки. 

Методы и материалы. В работе подробно описана методология 

проведения профессорских обходов в реализации программы подготовки 

ординаторов терапевтического профиля на кафедре внутренних болезней ИНО 

Курского государственного медицинского университета.  

Результаты исследования. В планах 2-летнего обучения клинических 

ординаторов особое место занимает правильная и регулярная организация 

клинических обходов профессора на кафедре внутренних болезней ИНО 

Курского государственного медицинского университета.  

График профессорских обходов составляется на первые и вторые 

полугодие учебного года, когда еженедельно устанавливается строгий порядок 

представления на обходе сложных коморбидных пациентов по очереди 

группами клинических ординаторов 1 и 2 года обучения по кардиологии (2 

группы), терапии (2 группы), пульмонологии, гастроэнтерологии и скорой 

медицинской помощи. Каждый клинический ординатор за год должен 

представить больного с трудным диагнозом или с орфанным заболеванием, 

обязательно используя литературную справку по диагностике и лечению. 

Длительность профессорского обхода занимает от 2,5 до 3 часов. После доклада 

ответственным ординатором жалоб, анамнеза болезни и жизни с указанием 

отягощенной наследственности, вредных привычек, проводится при согласии 

больного объективное обследование с основой на полученные еще в 

студенчестве пропедевтические навыки. При этом после изложения каждого 

раздела ведется опрос ординаторов с оценкой по типу мозгового штурма (в 

частности) по дифференциальной диагностике различных заболеваний. 
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Заканчивается доклад ординатора формированием предварительного диагноза – 

основное заболевание, конкурирующее и его осложнение, сопутствующие 

заболевания. Затем проводится образовательная профилактическая беседа с 

больным с рекомендациями по здоровому образу жизни и правильному режиму 

и питанию. После перерыва подробно разбирается лечение основного 

заболевания, сопутствующей патологии согласно последним клиническим 

рекомендациям с оценкой в кафедральном журнале. Так же обсуждается 

прогноз, возможные осложнения, проводится оценка вариантов возможных 

кардиохирургических вмешательств (коронарография, стентирование или 

аортокоронарное шунтирование), так как большинство из больных имеют 

ишемическую болезнь сердца с частой коморбидной патологией (артериальная 

гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет). В 

заключительной части ординатор, ответственный за подготовку клинического 

обхода или его коллега демонстрирует теоретический доклад на 10-15 мин по 

основному заболеванию и методам лечения согласно последним российским и 

международным клиническим рекомендациям. И перед завершением обхода 

профессор отвечает на возникшие вопросы, идет дискуссия. Этот классический 

вариант клинического разбора больного с профессором с оценкой 

теоретических знаний и практических навыков у обучающихся ординаторов 

способствует росту профессионализма и врачебного мастерства, воспитывает 

этико-деонтологические принципы общения, как с пациентом, так и с 

коллегами.  

Дополнительно каждый профессор проводит обходы в палатах со своими 

группами, состоящей из 10-12 человек, где кураторами больных являются сами 

ординаторы. Данное занятие схоже по своей структуре с большим клиническим 

обходом. Куратор докладывает коротко жалобы, анамнез, объективный статус 

по органам, результаты клинических и инструментальных обследований 

пациента, диагноз и лечение. Вся группа участвует в дискуссии, с разрешения 

больного закрепляются практические навыки пальпации, перкуссии и 

аускультации внутренних органов. После обхода по палатам в учебной комнате 

отдельно обсуждается правильная формулировка диагноза, осложнений, 

этиологическое и симптоматическое лечение по последним отечественным и 

зарубежным рекомендациям отдельных нозологических форм болезней и 

выставляются оценки в учебном журнале. Пропуски и отработки принимаются 

в виде теоретических рефератов и практических навыков только у постели 

больного или на дежурствах в стационаре или в приёмном отделении, где 

клинический ординатор оформляет историю болезни с назначением плана 

обследования и лечения, формирует предварительный диагноз основного 

заболевания, сопутствующей патологии и осложнений. 

Такой классический русский вариант обходов профессора по образу 

С.П. Боткина, профессора Г.А. Захарьина, академика АМН СССР 

А.Л. Мясникова с оценкой практических навыков клинических ординаторов 

даёт положительные результаты на экзаменах, развивает врачебное мышление, 

тренирует практические навыки по аускультации, определению клинических 
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симптомов и формулировке диагнозов по МКБ-10, составлению плана 

обследования и лечения больного со знание механизма действия лекарственных 

препаратов и их противопоказания.  

Заключение. Основой подготовки практического врача, особенно 

терапевта, кардиолога, пульмонолога, эндокринолога, гастроэнтеролога была и 

всегда будет клиническая работа у постели больного, клинические разборы и 

обходы профессора учат правильной оценке объективного статуса больных, 

логичной интерпретации результатов лабораторных, инструментальных, 

ультразвукового и рентгенологического методов исследования, включая самые 

современные, такие как компьютерная томография, сцинтиография. 

Проведению дифференциального диагноза, особенно у полиморбидного 

больного, уделяется много внимания. Дифференциальный диагноз проводится 

не только с терапевтическими синдромами и симптомами, но и с 

фтизиатрическими, инфекционными, хирургическими, профессиональными 

болезнями. Особое место занимает формулирование заключительного диагноза 

– основное заболевание, его осложнение и фоновые заболевания. 

Самое сложное – это проблема лечения больных с коморбидной 

патологией с учётом клинических рекомендаций по отдельным нозологиям и с 

использованием руководств по лекарственным средствам [4]. Трудно бывает 

избежать полипрагмазии, побочных действий препаратов без знаний 

клинической фармакологии, что требует от врача-клинициста всесторонних 

знаний, умений и навыков. В заключение всегда обсуждается медико-

социальная экспертиза, прогноз заболевания и улучшение качества жизни 

больного, что крайне необходимо для профессионального роста молодого врача. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Введение. Актуальность исследования направлений современной 

парадигмы высшего образования обусловлена динамичными изменениями в 

образовательном процессе высшей школы, вызванными мировыми 

тенденциями,  требующими использования информационно-

коммуникационных, цифровых и инновационных  подходов к обучению в 

высшей школе.  

Целью работы стало исследование  современной парадигмы и    

определение модернизационных компонентов  высшего образования в 

современных условиях.  

Методы исследования. Для решения поставленной задачи 

использовались методы анализа, обобщения и отожествления научной 

информации. 

Результаты. Актуальным направлением  развития высшего образования 

в современных условиях является  интеграция вузов и  предприятий для 

совместной работы со студентами различных отраслей обучения, а также  

реализация проектов, обеспечивающих эффективный рост качества 

образования  как перспективной формы достижения более высокой 

эффективности использования государственных и корпоративных средств. 

Перспективным рассматривается направление использования современных 

технологических направлений, обеспечивающих сопряжение различных 

контекстов обучения и способствующих формированию особой модели 

образования в стране [1]. Новый национальный проект «Кадры» призван 

укрепить связку всех уровней образования от школы до вуза, ориентированных 

на общий результат. Важная роль отводится участию в реализации проекта 

будущим работодателям [3]. Особое значение приобретает целенаправленная 

работа по координации педагогических действий преподавателей высшей 

школы в формировании навыков самоопределения учащихся, что может 

позволить в значительной степени повысить качество подготовки специалистов 

[5]. Успешность учебной деятельности студентов зависит  не только от 

интеллектуального  уровня личности, но и от соотношения мотивационного и 

интеллектуального факторов. Психологическому благополучию участников 

образовательного процесса в современной парадигме образования отводится 

особая роль. Позитивная мотивация  может играть  роль компенсаторного 

фактора в случае недостаточного запаса знаний. Осознание значимости фактора 

мотивации в условиях реализации учебной деятельности будущих 

специалистов обусловливает необходимость поиска  мотивационного 
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обеспечения учебной  деятельности, указывает на актуальность личностно 

ориентированного подхода в реализации гуманистического аспекта 

современной парадигмы высшего образования. [2].Образование в современном 

обществе выполняет важную функцию социализации участников 

образовательного процесса, способствует формированию профессиональных 

качеств будущих специалистов. Это накладывает на систему образования очень 

большую ответственность и ожидания со стороны общества. Вопрос о 

соотношении образования и социализации личности можно детерминировать 

рамками взаимного влияния [4]. 

Заключение. Необходимым условием реализации имеющихся потенций 

и правильного выбора направления развития в период глубоких структурных 

изменений общества является  выработка новой образовательной модели, 

адекватной современной образовательной политике государства.  
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Введение. Образование играет ключевую роль в развитии любой страны. 

Обеспечение высокого качества образовательного процесса является 

стратегическим приоритетом, влияющим на прогресс во всех сферах. В 

контексте медицинского образования очевидна тесная связь с 

здравоохранением, являющимся не менее важной отраслью. Высшие учебные 

заведения, особенно медицинские вузы, сталкиваются с задачей организации 

учебного процесса таким образом, чтобы выпускники получали всесторонние 

современные знания и практические навыки, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности.  

Цель исследования - анализ перспектив, преимуществ и недостатков 

дистанционного обучения в сфере медицины. 

Дистанционное обучение представляет собой перспективное направление 

развития системы образования. Внедрение дистанционных технологий в 

образовательный процесс является значительным прогрессивным шагом, 

который позволяет расширить охват обучающихся, обеспечить доступ к 

образованию вне зависимости от географического расположения и 

индивидуальных образовательных потребностей, способствовать 

формированию единого мирового образовательного пространства и 

подготовить будущих специалистов к профессиональной деятельности в 

цифровой среде. Целью дистанционного образования является организация 

учебного процесса, который бы обеспечивал достижение результатов, не 

уступающих традиционному, очному обучению. 

Важным аспектом при обучении студентов-медиков является 

формирование клинического мышления, готовности взять на себя 

ответственность за результаты своей работы и способности к непрерывному 

саморазвитию в рамках профессии. Ряд авторов [1,4] считают, широкое 

внедрение дистанционных технологий в сфере образования поставило перед 

нами важную задачу: обеспечить доступность цифровых материалов для всех 

обучающихся, независимо от их условий. Ввиду специфических особенностей 

медицинского образования, его реализация исключительно в дистанционном 

формате не представляется возможной.  

Материал и методы исследования. В настоящем исследовании в 

качестве иллюстративного материала будут проанализированы методики 

дистанционного образования, реализуемые в рамках нашей университетской 

структуры. 
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Результаты исследования и их обсуждение. На протяжении всей 

истории обучение будущих медиков преимущественно осуществлялось в 

непосредственной близости от пациентов. В настоящее время студентам-

медикам доступно изучение теоретической части курса с использованием 

электронного ресурса дистанционного обучения Moodle, где им предоставлены 

все учебные материалы (презентации и конспекты лекций) и задания (тестовые 

и письменные задания). Так же студенты могут воспользоваться электронными 

учебниками для повышения уровня усвоения материала. При реализации 

образовательного процесса на платформе Moodle в формате дистанционного 

обучения, компьютерные технологии играют важную роль, особенно на 

практике. Процесс выполнения и проверки практических заданий предполагает 

самостоятельное ознакомление студента с электронным учебным материалом. 

Для закрепления пройденного материала используются контрольные вопросы, 

тестовые задания, а также решение ситуационных задач. В настоящее время 

компьютерное тестирование является наиболее распространенным методом 

контроля знаний студентов при изучении дисциплины. В системе Moodle 

созданы все необходимые условия для проведения тестирования, что позволяет 

осуществить объективную оценку знаний обучающихся, минимизируя влияние 

субъективных факторов. 

Выводы. Дистанционные технологии обеспечивают массу возможностей 

для их реализации в учебном процессе и улучшения образования, но эта 

интеграция далеко не проста. Поэтому для преодоления вызовов современного 

информационного общества необходима разработка образовательной стратегии 

и информационных ресурсов, опирающихся на лучшие отечественные и 

зарубежные научные школы и передовые цифровые технологии [2].  

Дистанционное обучение обладает потенциалом для обеспечения 

качественного усвоения учебных дисциплин в рамках различных 

специальностей. ВУЗы играют ключевую роль в управлении всеми стадиями 

дистанционного образовательного процесса. Важно подчеркнуть, что, подобно 

другим форматам обучения, успешность дистанционного образования во 

многом зависит от высокой степени самомотивации обучающегося. Так же 

актуальным остаётся вопрос разработки и совершенствования методик 

обучения в дистанционной форме, а также выработки эффективных способов 

оценки её результативности. Дистанционная форма обучения может быть 

вполне эффективна для усвоения материала по медицинским дисциплинам. При 

этом, как и в любом другом формате образовательного процесса, ключевую 

роль играют заинтересованность и мотивация всех участников учебного 

процесса. 
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Актуальность. Стартап (от англ. startup «запускать») – это временная 

организация, направленная на поиски новых бизнес-моделей и бизнес-идей. 

Часто новая бизнес-модель может стать основой создания и функционирования 

успешной медицинской услуги и даже организации. Формирование 

управленческих навыков у врачей – это мировой тренд, позволяющий 

креативным новаторам-специалистам открывать свои медицинские стартапы, 

способствуя этим улучшению качества жизни клиентов, т.е. внедрению 

клиенториентированного менеджмента. Даже самые крутые идеи и желания не 

смогут запустить медицинский стартап [3]. Для этого необходимы специальные 

знания, в частности широко внедряемый в управляющие системы проектный 

метод и методология его адаптации [2]. Эти знания необходимо формировать 

еще в ВУЗе. 

Развивающийся в системе здравоохранения рынок услуг и рыночные 

отношения требуют не только профессиональных знаний, но и управленческих, 

организаторских навыков и компетенций. В медицинских организациях 

происходит смена парадигмы управления: от руководителя с административно-

командными методами управления к руководителю-менеджеру, владеющему 

экономическими и социально-психологическими практиками управления.  Этот 

переход возможен только эволюционным путем [1]. 

 Менеджмент в системе здравоохранения должен быть направлен на 

достижение оптимальных показателей здоровья человека.  В последнее время 

происходит процесс трансформации врача-профессионала во врача-управленца. 

Новый тип руководителя-менеджера нацелен на достижение главного 

результата в своей управленческой деятельности – повышение доступности и 

качества медицинской помощи. Этот «новый» эффективный специалист 

должен уметь решать вопросы в самых разных сферах жизни медицинской 

организации таких как: 

 стратегический менеджмент 

 грамотное принятие управленческих решений в условиях 

неопределенности 

 власть и лидерство, современные стили управления 

 основные теории мотивации, знание современного 

мотивационного процесса 

 тайм-менеджмент руководителя МО 

 создание организации и ее организационной структуры как 

основы для делегирования 
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 современные подходы к делегированию власти и 

ответственности  

 управление конфликтами 

 внедрение СМК в работу медицинских организаций 

Эти и другие темы изучаются студентами на занятиях по дисциплине 

«Менеджмент в здравоохранении».  

Цель - формирование стартаповских компетенций в рамках обучения 

студентов стоматологического факультета по дисциплине «Менеджмент в 

здравоохранении». 

Результаты. Для формирования стартаповских компетенций нами 

разрабатываются компетенции по направлениям, сугубо необходимых для 

стартапа: 

 менеджмент проектов 

 бизнес-планирование 

 инвестирование в проект 

 модели командного взаимодействия 

 внедрение системы менеджмента качества в работу 

стоматологической организации.   

Основы предпринимательства и управленческих знаний формируются на 

кафедре Организации и менеджмента  фармации в процессе преподавания 

дисциплины «Менеджмент в здравоохранении» для студентов лечебного, 

стоматологического и фармацевтического факультетов.  

Процесс формирования стартаповских компетенций представлен нами на 

примере обучения студентов стоматологического факультета (срок обучения – 

1 год). В процессе преподавания превалируют активные методы обучения. 

Будущему инноватору в системе здравоохранения необходимы 

предпринимательские компетенции, способность действовать в условиях 

неопределенности и риска, лидерство, своевременное принятие управленческих 

решений, а также навыки проектной работы в командах. 

Практические занятия проводятся в виде деловых игр, ситуаций,  case-

study, разработанных авторами. Каждое практическое занятие предлагается 

выполнять как проект. Это требует знаний об основных характеристиках 

проекта (ограниченность в стоимости, времени, содержании) и умении 

организовать свою деятельность как проектную. Для формирования 

профессиональных и организаторских компетенций, преодоления 

недостаточной для будущего стартапа практикоориентированности, будущие 

стоматологи на практических занятиях выполняют следующие проекты: 

«Внедрение СМК», «Бережливая поликлиника»,  «Инвестирование. Бизнес-

ангел»,  «Бизнес-план» и др.  

Проект «Внедрение СМК». Цель проекта: предложить мероприятия по 

снижению потерь  и формированию добавленной ценности. Разработайте 

проект по формированию добавленной ценности. Проведите анализ процесса 

удаления зуба в стоматологической клинике от входа пациента до готовности к 

приему следующего пациента, укажите работы, добавляющие ценность.  
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Определите удельный вес каждого вида работ, проводимых в процессе 

удаления зуба, самостоятельно составьте перечень этих работ. При 

необходимости укажите дополнительно необходимые с Вашей точки зрения 

виды работы как врача, так и медсестры. 

Проведите разделение всех видов работы на три группы: 

1. Работа, которую необходимо выполнять для удовлетворения 

требований заказчика (значимая работа – это работа, добавляющая ценность) 

2. Работа, не добавляющая ценности, но необходимая в текущей 

ситуации (незначимая работа, которую необходимо сокращать) 

3. Работа, не добавляющая ценности товару или услуге (это потери, 

которые необходимо исключать) 

Необходимая информация: прием ведет врач и медицинская сестра. 

Предложите мероприятия по снижению потерь и формированию 

добавленной ценности. 

 Цель проекта «Бизнес-план» - формирование у студентов аналитического 

и предпринимательского мышления в процессе принятия управленческих 

решений по оптимальному количеству работающих в организации, по наиболее 

выгодному количеству производимых товаров/услуг. Участники деловой игры 

принимают решения по распределению полученной прибыли, формируют 

налоговую политику фирмы. Данные по работе организации за несколько лет 

представлены в задании. Работа над проектом способствует приобретению 

навыков работы в команде, формированию коммуникативных компетенций, так 

как работа каждого участника зависит от результатов полученных коллегой по 

проекту. В этой ситуации участники отрабатывают один из классических 

методов проектного менеджмента – «водопадный».  

Проект «Бизнес-ангел. Инвестирование» необходим для обучения 

будущих руководителей медицинских организаций рациональному вложению 

денег в развитие стоматологического бизнеса. Студент, исполняющий роль 

инвестора, получает знания для принятия управленческих решений по срокам 

вложения инвестиций, по освоению методик, позволяющих увеличить доход и 

определить его объем.  В процессе игры участники пребывают как в роли 

бизнес-ангела, предлагающего деньги для развития бизнеса, так и руководителя 

МО, определяющего приоритетные объекты инвестирования. Эти компетенции 

необходимы для исполнения любого вида проектов, учитывая их тройственную 

ограниченность; время, деньги, работа. 

 Решение ситуационных задач как одной из форм практико-

ориентированного обучения требует от обучаемого обоснования собственного 

мнения по изучаемому вопросу, привлечения дополнительных знаний, 

способствует развитию креативности, т.е. происходит своего рода 

профессионализация обучения. Для лучшего понимания условий задания часто 

ситуации представляются в графическом виде, что помимо обучающего 

действия формирует визуальное мышление, так необходимое стоматологу. 

Проект «Бережливая стоматология». Графически представлена карта 

текущего состояния процесса при обращении пациента за стоматологической 
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помощью. На карте этой ситуации обозначаются шаги и выявленные проблемы 

на каждом этапе процесса в виде «ежей», которые расшифрованы в 

информационном поле карты в произвольном порядке. Студент должен 

определить отношение видов проблем к определенным потерям и предложить 

пути решения этих проблем.  

Выводы. Пилотные исследования по внедрению в учебный процесс 

преподавания основ проектного менеджмента позволили определить будущие  

направления учебно-методической  работы на кафедре, способствующие  

формированию феномена проектного мышления у будущего специалиста. 

Планируется переработка лекционного материала, расширение практической 

части заданий. Возникла необходимость разработки тем для индивидуальных 

проектов, выполняемых как курсовая или дипломная работа. 
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Введение. Как известно, в постсоветский период были фактически 

полностью утрачены как понятие «патриотизм», так и основные принципы 

патриотического воспитания, как в школах, так и в Вузах страны. Гордость за 

свою Родину, ответственность за происходящее в стране у молодежи были 

постепенно вытеснены принципами потребительства и развлечения, понятиями 

легкой материальной выгоды, презрением к собственному государству и 

народу. Такие понятия как «любовь к Родине», «защита Отечества» и др., к 

сожалению, стали инородными для многих молодых людей [1].   

В условиях современных вызовов, когда все западные страны направили 

свой материально-научный потенциал на разрушение России, как никогда 

остро стоит вопрос о сохранении как территориальной, так и экономической 

целостности нашей страны. А это возможно только при условии возрождения 

патриотических настроений населения, и в первую очередь молодежи. В основе 

этого должно лежать восстановление основных принципов патриотического 

воспитания во всех учебных заведениях, таких как  принцип системно-

организационного подхода, принцип адресного подхода, принцип активности и 

наступательности, принцип универсальности, принцип учета региональных 

особенностей [3]. Данные принципы помогут  восстановить ранее утерянную 

активную  гражданскую позицию молодежи, чувство гордости за достижения 

страны, уважение к традициям всех народов России [2,4].  

Все вышесказанное сделало интересным изучить опыт патриотического 

воспитания кафедры нормальной физиологии. 

Методы исследования. В работе использовались теоретические (анализ, 

синтез, систематизация, обобщение и др.) и эмпирические (наблюдение за 

поведением студентов, анкетирование) методы исследования. 

Результаты исследования. На кафедре нормальной физиологии им. А.В. 

Завьялова активно реализуются основные принципы патриотического 

воспитания обучающихся. В ходе реализации образовательного процесса по 

дисциплине студенты активно вовлекаются в процесс, формирующий у них 

активную гражданскую позицию, уважение и гордость  к достижениям русской 

науки, способность миролюбиво взаимодействовать со студентами из разных 

стран, проявление патриотического сознания.  

Преподавателями кафедры создан внушительный стенд, посвященный 

отечественным ученым-физиологам и их достижениям. На каждом занятии в 

свете изучаемой темы преподаватели кафедры рассказывают студентам об их 

достижениях, о значимой роли сделанных открытий для развития, как 
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физиологии, так и медицины в целом. Обязательно обращается внимание 

студентов на научные достижения, в которых Россия выступала пионером в 

мировой науке и связь этих открытий с современными методами диагностики и 

лечения.   Огромное внимание кафедра уделяет своей истории развития, а так 

же истории развития университета. История кафедры подробно представлена 

на сайте кафедры и на стенде в коридоре кафедры. Мемориальная доска, 

посвященная А.В. Завьялову, является примером уважения и памяти ученому и 

наставнику. В начале каждого учебного года студентов знакомят как с историей 

университета, так и с историей кафедры, с педагогами кафедры, традициями, 

которые сложились за многие десятилетия на кафедре, достижениями ее 

сотрудников.  

Кроме того, в продолжение данной работы, кафедра является 

инициатором проведения региональной  научно-практической конференции 

«Павловские чтения».  В рамках которой у студентов есть возможность 

расширить свои знания в области истории медицинской науки, иначе взглянуть 

на личностные качества отдельных российских ученых, увидеть взаимосвязь 

сделанных открытий с современностью, выстроить направленность 

мотивационного развития, ощутить гордость за русскую физиологическую 

школу. 

Совместные заседания научных кружков, в которых участвуют как 

российские, так и иностранные студенты, способствуют формированию 

миролюбивого взаимодействия с представителями различных социокультурных 

менталитетов. Усилия преподавателей, направленные на формирование 

интереса студентов к науке в рамках студенческого научного общества, 

увенчались успехом: кафедра нормальной физиологии была признана лидером 

студенческой науки КГМУ в учебном году 2023/2024. Более того, студенческий 

научный кружок кафедры стал лучшим среди неклинических кафедр медико-

биологического профиля.  

Более 12 лет  на кафедре функционирует клуб любителей истории 

«КЛИО» под руководством зав. каф. П.В. Ткаченко. В рамках данного проекта 

предусмотрены не только теоретические заседания кружка, но и экскурсионные 

посещения исторических мест Курска и Курской области, посещение Курского 

драматического театра, проведение конкурса патриотического плаката, 

приуроченного ко дню Победы, а также участие в акции «Бессмертный полк» и 

других мероприятиях.  

Все преподаватели кафедры являются активными участниками акции 

«Своих не бросаем», проводимой  в поддержку специальной военной 

операции на Украине, подавая активный пример студентам, обучающимся 

на нормальной физиологии. 

Для оценки эффективности патриотического воспитания, проводимого на 

кафедре, было проведено анкетирование студентов 2 курса лечебного, 

педиатрического, медико-профилактического факультетов, факультета 

клинической психологии. Всего в анкетировании принято участие 150 человек 

обоего пола в возрасте от 18 до 20 лет. На вопрос «Каким образом проявляется 
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патриотизм в жизни молодых людей сегодняшнего времени?» были получены 

следующие ответы: «хорошей учебой»– 60 %, «активной жизненной 

позицией»-35%, «службой в армии» –5 %, «волонтерством» – 53%, 

«добросовестной работой на своем месте» - 74%. На вопрос «Информация из 

каких источников, по Вашему мнению, в большей степени влияет на 

формирование патриотизма в среде молодежи?» были получены следующие 

ответы – «от педагогов»-38%, «от близких родственников» – 20 %, «от друзей»- 

15 %, «из СМИ» – 10 %,  «из художественной литературы» – 15 %, « с 

митингов, собраний» – 2 %. На вопрос «Интересно ли Вам узнавать новую 

информацию о достижениях отечественных ученых физиологов от 

преподавателей на занятиях?» 94 % респондентов ответили положительно, 5% 

дали ответ - «не знаю» и только 1% ответили «нет». На вопрос «Какие чувства 

вызывают у Вас знания о великих достижениях русских физиологов?» были 

получены следующие ответы: «уважение»-30%, «гордость»-40%, «желание 

подражать»-20%, «не знаю»-8%, «никаких»-2%. На вопрос «Нравиться ли Вам 

стенд о достижениях отечественных ученых?» 64% респондентов ответили 

положительно, 15% ответили «скорее интересно», 21% ответили «не обратил 

внимание». На вопрос «Как Вы относитесь к рассказам педагогов о свои 

учителях?» были получены следующие ответы: «мне это очень интересно»-

40%, «мне это интересно»-25%, «мне это скорее интересно»-10%,«не знаю»-

15%, «не интересно»-10%. На вопрос «Как вы относитесь к рассказам педагогов 

о традициях кафедры?» были получены следующие ответы: «мне это очень 

интересно»-45%, «мне это интересно»-30%, «мне это скорее интересно»-

10%,«не знаю»-10%, «не интересно»-5%.На вопрос «На какие действия 

смотивировали Вас рассказы педагогов о своих учителях и традициях кафедры 

?» были получены следующие ответы: «я начал участвовать в конференциях»-

20%, «я начал посещать заседания научного кружка»-15%, «я повысил свою 

успеваемость»-5%, «я хочу заняться наукой»-45% , «для меня ничего не 

изменилось»-15%. На вопрос «Изучали ли Вы стенд посвященный истории 

кафедры?» положительно ответили 45% респондентов. В то же время на вопрос 

«Изучали ли  Вы историю кафедры на сайте кафедры?» положительно ответило 

65% респондентов. На вопрос «Полезным ли было участие в региональной 

конференции «Павловские чтения»?» положительно ответило 84% 

респондентов. При этом отвечая на вопрос «Что Вам дало участие в 

«Павловских чтениях»?»  35% студентов отметили, что благодаря конференции 

расширили свой кругозор, 7% -получили опыт публичного выступления, 43% -

заинтересовались научными исследованиями. На вопрос «Является ли для вас 

пример участия педагога в таких акциях как «бессмертный полк» или «своих 

не бросаем» важным ?» 84% респондентов ответили положительно. Отвечая на 

вопрос «Какие чувства вы испытывали, рассказывая про своего «семейного 

героя» ?» 94% респондентов ответили, что испытывали гордость и радость, что 

могли об этом рассказать. На вопрос  «Обучение на кафедре нормальной 

физиологии повлияло на Ваше чувство патриотизма?» были получены 
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следующие ответы: «да,сильно»-15%, «да»-36%, «скорее да»-18%, «не знаю»-

24%, «нет»-7%.  

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало 

достаточно высокое значение патриотической воспитательной работы, 

проводимой на кафедре нормальной физиологии. При этом патриотическое 

воспитание на кафедре нормальной физиологии органично вплетается в 

патриотическое воспитание университета в целом и  направлена на 

формирование полноценной личности с активной жизненной позицией, 

основанной на любви к Родине, гордости за достижения страны и желании 

преумножить ее авторитет и благосостояние. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИКИ  

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Введение. Знание и понимание закономерностей социально-

экономического развития, общих принципов организации и механизма 

функционирования общественного производства, мотивов и стимулов 

деятельности хозяйствующих субъектов, типов рыночных структур и других 

характеристик экономики составляют основу экономической культуры, 

мышления и действий будущего специалиста – профессионала любого 

профиля, в том числе врача, провизора, клинического психолога [2]. В 

настоящее время в высшей школе все чаще говорят о том, что необходим 

новый подход, позволяющий в рамках одного курса экономики дать 

неподготовленному слушателю ключи для понимания современных 

экономических процессов. Это требует от профессорско-преподавательского 

состава новых навыков и перестройки методики обучения, целью которой 

должно стать быстрое освоение общего курса экономики, в целостном виде и 

на системной основе закладывающего базу для дальнейшего самостоятельного 

изучения [1]. 

Целью данной работы является обобщение опыта преподавания 

дисциплины экономика для студентов неэкономических специальностей в 

Курском государственном медицинском университете. В ходе исследования 

использовались методы контент-анализа, системный, логический, структурный, 

сравнительный анализы. 

Результаты исследования. В соответствии с учебными планами, 

реализуемыми в вузе, дисциплина экономика изучается на первом курсе 

студентами лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-

профилактического, фармацевтического и биотехнологического факультетов. 

Объем учебного времени составляет 72 часа (две зачетные единицы), в том 

числе 9 часов - лекции, 32-36 - часов практические занятия, остальное - 

внеаудиторная самостоятельная работа. Промежуточная аттестация проводится 

в форме зачета. 

Кафедра экономики и менеджмента КГМУ преподает данную 

дисциплину более 20 лет. За это время создано оптимальное учебно-

методическое обеспечение, которое ежегодно дополняется, совершенствуется с 

учетом требований образовательных стандартов и обновляется в зависимости 

от изменений, происходящих в экономике. В рабочей программе определены 

цель дисциплины: формирование  у студентов экономического мировоззрения, 

как одной из составляющих общей профессиональной подготовки; а также 
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задачи ее изучения:  приобретение студентами теоретических знаний в области 

функционирования рыночной экономики, обучение методам анализа 

экономических явлений и процессов на различных уровнях хозяйственной 

деятельности.  

Содержание дисциплины структурировано по двум разделам: 

микроэкономика и макроэкономика. Первый раздел включает изучение 

следующих тем: экономика как хозяйственная система, экономические ресурсы 

и факторы производства, спрос и предложение, равновесие в рыночной 

экономике,  эластичность спроса, рынок и конкуренция,  основы 

предпринимательства, экономические результаты деятельности предприятий, 

потребительское поведение. Во втором разделе дисциплины рассматриваются 

основные макроэкономические показатели и методы их расчета, экономический 

рост и циклы; проблемы занятости населения, безработицы и дифференциации 

доходов; финансовая система РФ, государственный бюджет, налоговая и 

денежно-кредитная системы страны, методы денежно-кредитной политики и 

формы борьбы с инфляцией.   

В ходе преподавания дисциплины используются различные 

образовательные технологии и формы контроля знаний обучающихся: 

мультимедийные лекции, практические занятия, собеседование, дискуссии, 

решение ситуационных задач, тематическое и итоговое тестирование. Банк 

тестовых заданий включает около 650 тестов,  ситуационных задач – более 120. 

Для подготовки студентов к занятиям на кафедре подготовлены методические 

материалы по каждой теме, контрольные вопросы, типовые ситуационные 

задачи, которые представлены в системе «Цифровой КГМУ». В 2023 году 

преподавателями кафедры издано учебное пособие «Экономика» для студентов 

неэкономических специальностей, которое доступно как в печатном, так и в 

электронном виде в библиотеке КГМУ. 

Во внеаудиторное время студенты выполняют учебно-исследовательскую 

работу, которая предполагает углубленное изучение отдельных тем 

дисциплины и экономических проблем здравоохранения; подготовку докладов, 

рефератов, публикаций по результатам проведенных исследований. Некоторые 

студенты выполняют внеплановые курсовые работы по экономико-

статистическому анализу демографических показателей, заболеваемости 

населения страны и регионов, по изучению экономических результатов работы 

медицинских организаций и системы здравоохранения в целом.  

Выводы. На кафедре экономики и менеджмента КГМУ разработано 

современное учебно-методическое обеспечение дисциплины экономика, 

используются различные технологии обучения и формы контроля знаний 

студентов, адаптированные как к аудиторной, так и к удаленной формам 

проведения занятий. 
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Введение. Учебный стресс, испытываемый студентами, может являться 

причиной снижения академической успеваемости. Трудности с освоением 

учебного материала, в свою очередь, усиливают общий стресс. Для человека в 

современном обществе  стресс является не сверхъестественным явлением, а 

реакцией на скопившиеся проблемы, физическую усталость и нестандартные 

ситуации [2, 3]. Недостаток сна, несданные вовремя зачеты, наличие 

задолженностей и пропусков занятий, поверхностные знания по дисциплинам, 

возможно, отсутствие интереса к предмету, конфликтные ситуации в группе 

могут провоцировать развитие стрессовой реакции [1]. 

Не важно, эмоциональный стресс или физический, его развитие имеет 

схожие черты и проходит стадии от первичной тревоги до полного истощения. 

Главное последствие стресса - депрессия, которая в свою очередь, являясь 

нозологической единицей, оказывает влияние не только на соматическое 

состояние, но и эмоциональный статус. 

Цель. Определение уровня депрессии, тревожности и агрессии у 

студентов 6 курса лечебного факультета в два этапа: последняя учебная неделя 

осеннего семестра и первая неделя весеннего семестра.  

Материалы и методы. В анонимном тестировании принимали участие 

110 студентов 6 курса лечебного факультета. Тестирование проводилось в два 

этапа: последняя учебная неделя одиннадцатого семестра, перед 

экзаменационной сессией  и первая неделя двенадцатого семестра, после 

зимних каникул. Для оценки уровня тревожности, агрессии и уровня 

испытываемого стресса нами были использованы: тест на определение 

внутренней агрессивности С. Дайхоффа и госпитальная шкала тревоги и 

депрессии (HADS) / Тесты были взяты в доступных источниках. 

Результаты. При первичном тестировании с использованием 

госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) нами было установлено, что 

6 из 110 человек (5,5%) находились в состоянии клинически выраженной 

тревоги, с результатами 11-16 баллов. Субклинически выраженная тревога 

наблюдалась у 94 испытуемых (85,5%). И лишь у 10 человек (9,1%) 

отсутствовали достоверно выраженные симптомы тревоги. Большинство 

респондентов отмечали у себя внутреннее напряжение, неусидчивость, а иногда 

и внезапное чувство паники. Аналогичная картина наблюдалась при оценке 

уровня депрессии. У 3 студентов (2,7%) выявлены признаки клинически 

выраженной депрессии, у 95 человек (86,3%) признаки субклинически 
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выраженной депрессии. Отсутствие достоверно выраженных симптомов 

депрессии зарегистрированы лишь у 12 студентов (10,9%). 

Схожая ситуация наблюдалась нами при выявлении уровня 

агрессивности. Наибольшее количество студентов (91,8%) при анкетировании 

набрали менее 20 баллов, 5 человек (4,5%) - не больше 10 баллов и лишь 4 - 

показали высокие значения внутренней агрессии, которая по результатам теста 

оценивалась в диапазоне от 31 до 40 баллов. 

При повторном тестировании выявлено, что никто из респондентов не 

находился в состоянии клинически выраженной тревоги, средние значения 

(субклинически выраженная тревога) показали 76 человек (69,1%), остальные 

студенты не отметили достоверных признаков тревоги. 

При оценке уровня депрессии наблюдалась положительная динамика, 

соответственно студенты с клинически выраженной депрессией. С 

субклинический выраженной депрессией показатели снизились  на 44,5 %, 

практически вдвое. Соответственно увеличилось на 47,3% число испытуемых с 

отсутствием какой-либо клиники депрессии. 

У 27 человек по шкале внутренней агрессивности С. Дайхоффа 

показатели находились в диапазоне 16-20 баллов, что является референсными 

показателями нормы, хотя и требуют незначительной коррекции, на фоне 

остальных показателей. 

Выводы. Нами установлено, что уровень депрессии и тревоги в конце 

учебного семестра был выше, чем уровень после каникул. Средние значения 

уменьшились с 10,1 баллов до 5,2 баллов соответственно (в 1,9 раза). После 

каникул не выявлено ни одного человека с признаками клинически выраженной 

депрессии и тревоги, а количество испытуемых с субклиническими признаками 

тревоги и депрессии снизились на 13,4% и 44,5% соответственно. 

По шкале агрессивности мы увидели аналогичную динамику: после 

проведенных каникул средние показатели в группе исследования снизились 

более чем в 2 раза. Следует отметить, что на втором этапе тестирования не 

выявлены респонденты с результатом  более 20 баллов.  

Для уменьшения проявлений стресса, выявленных в первом этапе 

тестирования (перед экзаменационной сессией) были даны следующие 

рекомендации: 

Откорректируйте свой образ жизни. Известно, что физические 

упражнения улучшают настроение и снижают стресс. Контролируйте 

длительность сна. 

Составить план действий по подготовке к экзаменам, где должны быть 

расставлены приоритеты. 

Ответственно относиться к посещению занятий и лекций, не допускать 

академических задолженностей. 

Осознать и принять свой гнев, научиться контролировать его. 

Сосредоточится на происходящем в настоящее время, не стоит 

беспокоиться о будущем или сожалеть о прошлом. 
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Обсуждайте свои чувства и переживания с близкими людьми или же 

обратитесь к профессионалу. 
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СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Введение. В настоящее время высшая медицинская школа претерпевает 

трансформацию, направленную на повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг. Это способствует мобильности профессиональных 

кадров и активному росту конкурентоспособности специалистов. 

Принципы современной клинической медицины, которые ставят во главу 

угла лечение пациента в целом, а не отдельной болезни, и устранение 

первопричины заболевания, а не только её симптомов, могут быть реализованы 

лишь при наличии у врачей сформированных компетенций. Речь идёт о 

профессиональных способностях, умениях и навыках, а не просто о накоплении 

знаний [1]. 

Высшее медицинское образование строится на академической триаде: 

фундаментальных (теоретических) знаниях, клинической практике и научных 

исследованиях. Данный подход создаёт основу для качественной подготовки 

специалистов. Поэтому в подготовке будущих врачей приоритетным 

становится практико-ориентированное обучение. 

Цель исследования - определение понятия практико-ориентированного 

обучения, а также рассмотрение симуляционного обучения будущих врачей в 

качестве актуальной практико-ориентированной технологии. 

Методы исследования. Обобщая всевозможные подходы и понятия 

практико-ориентированного обучения, в медицинском образовании его можно 

сформулировать так: практико-ориентированное обучение – это процесс 

квазипрофессиональной учебно-познавательной деятельности по 

формированию и совершенствованию у будущих врачей практических умений 

и навыков, их самостоятельного применения в решении различных задач и 

проблем клинической медицины. 

В международной практике подготовки высококвалифицированных 

врачей используются различные модели практико-ориентированного обучения. 

К ним относятся центры отработки практических навыков, кафедры 

факультетов последипломного медицинского образования, а также учебно-

клинические корпоративные центры, создаваемые в сотрудничестве с 

производителями медицинского оборудования.  

Неотъемлемой частью практико-ориентированного обучения в медицине, 

как и современных стандартов клинической практики, являются 

симуляционные технологии. 

Результаты и их обсуждение. Симуляционное обучение представляет 

собой ценный инструмент в медицинском образовании, обладающий рядом 
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преимуществ. К ним относятся: приобретение клинического опыта в 

безопасной для пациента среде; точная оценка уровня владения необходимыми 

навыками; возможность неограниченного количества повторений практических 

манипуляций; снижение стресса при первых самостоятельных вмешательствах; 

отработка действий в критических и редких ситуациях. 

Существуют два основных подхода к организации симуляционного 

обучения: централизованный и децентрализованный. 

Централизованный подход предполагает создание специализированного 

симуляционного центра при медицинском университете, где студенты 

различных клинических специальностей могут проходить обучение.  Этот 

подход имеет ряд преимуществ: 

 Эффективное расходование ресурсов: централизация позволяет 

оптимизировать использование материально-технической базы и персонала. 

 Стандартизация обучения: единые подходы к организации и оценке 

симуляционного обучения гарантируют высокое качество подготовки. 

 Индивидуальный подход: студенты, испытывающие трудности в 

освоении практических навыков, могут получить дополнительную поддержку и 

индивидуальную подготовку. 

Децентрализованный подход предусматривает размещение 

симуляционных тренажеров на кафедрах университета.  Однако этот подход 

имеет существенные недостатки: 

 Повышенные финансовые затраты: приобретение дублирующих 

тренажеров увеличивает расходы. 

 Несогласованность в подходах: отсутствие единых стандартов 

может привести к снижению качества подготовки. 

 Трудности с мониторингом результатов: децентрализация 

затрудняет сбор и анализ данных об эффективности обучения. 

Симуляционное обучение позволяет моделировать реальную врачебную 

практику, адаптировать учебный процесс к актуальным проблемам 

здравоохранения, формировать и закреплять практические навыки без риска 

для пациентов, а также способствует развитию у будущих врачей уверенности в 

своих действиях. Это, в свою очередь, обеспечивает более быструю адаптацию 

на рабочем месте и качественное оказание медицинской помощи [2,3]. 

Выводы. Таким образом, анализируя основные тенденции и направления, 

которые определяют развитие высшего медицинского образования в целом, 

следует выделить практико-ориентированную основу организации 

образовательного процесса, который при подборе соответствующих технологий 

обеспечит качественную подготовки будущего врача.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПУТИ 

РАЗВИТИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

 

Введение. В настоящее время огромную роль в процессах коммуникации 

выполняют глобальные сети. Они способны объединять устройства по всему 

миру и помогают оптимизации любого рода деятельности [2]. Новые 

взаимодействия «пациент-клиника-врач» обусловлены цифровым 

коммуникационным подходом и в сочетании с традиционными способами 

общения совершенствуют оказание медицинской помощи населению. 

Телемедицина – один из видов предоставления медицинских услуг или 

способ обмена информации работников здравоохранения с помощью 

дистанционных технологий (видеосвязи, аудиосвязи или чата). Данное 

направление необходимо развивать и изучать, так как благодаря ему пациенты 

смогут всегда быть на связи с врачами, консультации будут экономить время, 

медицинский персонал не будет чересчур загружен и переутомлён, работники 

всех клиник смогут активно взаимодействовать и помогать большему 

количеству пациентов. 

Цель исследования – выявление отношения к телемедицине людей 

разных возрастных категорий для вычисления показателя важности данного вида 

взаимодействия в сфере здравоохранения и изучение возможных последствий. 

Материалы и методы. Для исследования использовался научно- 

теоретический метод, сравнительный анализ, статистический анализ, 

психометрическое тестирование, опрос и обсуждение. Материалами для 

исследования послужили работы таких ученых, как Кравченко Е.О., Рубцовой 

Е.В., Чистяковой Н.В., Коробко А.И. и др. [3,4]. Использовалась литература по 

телемедицине таких авторов, как А.В. Владзимирский, Г.С. Лебедев и др. [1,2]. 

В исследовании приняли участие 40 человек, проживающих на территории г. 

Курска на момент 2024 г. 

Результаты исследования. Среди исследуемых нами были отобраны 

люди разных возрастов – 10 человек в возрасте до 18 лет, 10 человек в возрасте 

от 18 до 30 лет, 10 человек от 30 до 50 и 10 человек старше 50. 

Первым этапом нашего исследования стало изучение осведомленности в 

теме и отношения к ней с помощью опроса и обсуждения. Выбор метода опроса 

и обсуждения основан на различии владения навыками использования 

информационных технологий. В результате нами было выявлено, что 

наибольший уровень знаний о телемедицине имеется у людей в возрасте от 18 

до 30 лет (80%), а наименьший – старше 50 лет (30%). Наиболее интересным для 

нас стало, что сложности с записью на прием возникают в одинаковом 

соотношении как у людей в возрасте до 18 лет (60%), так у людей старше 50 
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(60%). Однако причины этому разные: у людей до 18 лет основная 

причина это незнание достоверного источника информации (официальных 

сайтов для консультаций), а у людей старше 50 лет – сложности в 

использовании компьютерных технологий. Помимо этого, в опросе 

предоставлялась возможность оценки приёма врача по видеофрагменту. Людей 

в возрасте до 18 лет (80%) и людей от 18 до 30 (70%) больше всего смутило, что 

врач дает общие рекомендации касаемо здоровья пациента и в последующем 

все равно отправляет на очный приём. Так отслеживается бессмысленность 

платной онлайн-консультации. Люди в возрасте от 30 до 50 лет (90%) отмечали, 

что плата за оказание дистанционной медицинской помощи высокая и 

наибольший смысл имеет обратиться бесплатно в больницу. Люди в возрасте 

старше 50 лет (60%) отстаивают неудобство сервиса и непонимание 

рекомендаций врача через экран устройства. Изучая положительные аспекты 

телемедицины, люди в возрасте до 18 лет (90%), от 18 до 30 лет (90%) и от 30 

до 50 лет (70%) по нашим наблюдениям отмечали: удобство в получении 

рекомендаций по дальнейшему лечению заболевания, возможность получить 

необходимые справки из официального медицинского учреждения, быстроту 

обслуживания, большую заинтересованность и тактичность врача при 

разговоре. Люди старше 50 лет (60%) отмечали только большую 

заинтересованность и тактичность врача при разговоре. 

Вторым этапом исследования стало изучение информационной 

зависимости от компьютерных устройств [5]. Благодаря психометрическому 

тестированию Кимберли Янга поколение людей в возрасте до 18 лет имеют 

склонность к чрезмерному увлечению интернетом – 70 балов по шкале интернет- 

зависимости. Нами прослеживается падение показателя с возрастом: от 18 до 30 

– 58 балов, от 30 до 50 – 31 бал, старше 50 – 10 балов. Это говорит о 

возникновении новой глобальной проблемы интернет-зависимости с 

расширением возможностей использования технологий для коммуникации. 

Выводы. Основываясь на результатах исследования, подведем итог, что 

телемедицина имеет ряд достоинств: удобство в получении рекомендаций по 

дальнейшему лечению заболевания, возможность получить необходимые 

справки из официального медицинского учреждения, быстроту обслуживания, 

большую заинтересованность и тактичность врача при разговоре. Однако 

имеются и недостатки: неполное обследование врача, высокая стоимость и 

непонимание рекомендаций через экран устройства. Таким образом, 

телемедицина как способ взаимодействия «пациент-клиника-врач» ещё имеет 

свои недоработки, но перспективы её возможностей достаточно велики для 

будущего. Прогресс в сфере здравоохранения после доработки телемедицины 

станет колоссальным. Пациенты смогут всегда быть на связи с врачами, 

консультации будут экономить время, а медицинский персонал не будет 

чересчур загружен и переутомлён, работники всех клиник смогут активно 

взаимодействовать и помогать большему количеству пациентов, поэтому 

необходимо активно развивать эту отрасль.  
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ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Введение. На сегодняшний день цифровые технологии проникают 

практически во все сферы человеческой деятельности. Цифровизация 

стремительно происходит во всех областях. В настоящее время 

образовательный процесс в школьном обучении, специальном 

профессиональном образовании и высшем профессиональном образовании 

невозможно представить без применения цифровых технологий. Стоит 

отметить, что цифровые технологии прочно проникают в различные сферы 

образовательной деятельности. Сегодня цифровые технологии являются 

неотъемлемой частью не только учебного процесса, самостоятельной работы 

учащихся, но и активно применяются при организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся [4]. Актуальность исследования 

заключается в следующем: рассмотреть и проанализировать применение 

цифровых технологий в научной работе студентов. 

Цель исследования - провести анализ применения цифровых технологий 

при организации научной работы студентов, выявить недостатки и 

преимущества использования цифровых технологий в научных исследованиях 

обучающихся. 

Методы исследования: анализ данных, научных публикаций, 

образовательных программ по теме исследования, опрос обучающихся и 

преподавателей.   

Результаты исследования. На кафедре физики, информатики и 

математики обучающиеся кроме учебной работы  в рамках студенческого 

научного кружка проводят научные исследования. Они занимаются научной 

работой  и анализируют  влияние физических факторов и явлений на организм 

человека. На заседаниях студенческого научного кружка, региональных и 

международных  студенческих научных конференциях обучающиеся 

представляют результаты своих научных исследований, публикуют материалы 

исследований в научных журналах и сборниках научных трудов. С 

проникновением цифровых технологий в образовательную среду студенты на 

сегодняшний день обладают большими возможностями для реализации 

научных исследований. Цифровые технологии помогают грамотно и наглядно 

представить результаты научной деятельности, быстро обработать огромное 

число данных. 
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Рассмотрим подробнее какие цифровые технологии может использовать 

обучающийся при организации научно-исследовательской работы по физике в 

медицинском вузе. Во-первых, цифровая среда сегодня представляет 

неограниченные возможности для исследователя в доступе к информации. 

Буквально пятнадцать-двадцать лет назад студент, чтобы изучить состояние 

научной проблемы должен быть часами, а иногда и днями находиться в 

научной библиотеке, работать в библиотеке с печатными источниками, 

осуществлять отбор и поиск необходимой информации и данных. Сегодня в 

арсенале студента вуза, выполняющего научно-исследовательскую работу, есть 

огромное число баз данных, веб-ресурсов, электронных научных библиотек, 

онлайн-журналов, позволяющих упростить поиск информации по вопросам и 

оптимизировать научную работу. Во-вторых, с помощью цифровых ресурсов 

можно осуществлять статистическую обработку результатов научных 

исследований по медицинским и смежным отраслям зачастую сталкиваясь с 

обработкой большого массива данных. Поэтому в распоряжении научного 

исследователя всегда должны быть программы для обработки статических 

данных – например Statistica. В-третьих, во время  научной работы по физике 

возникают большие трудности при организации физического эксперимента [1]. 

Эти трудности связаны с  проблемой закупки нового современного 

экспериментального оборудования, с невозможностью реализации некоторых 

физических экспериментов в научной лаборатории, например по ядерной 

физике или термодинамике [5]. В таком случае студент, осуществляющий 

научную работу, должен смоделировать физический процесс или явление. 

Одним из преимуществ цифровой трансформации в научных исследованиях 

является доступность виртуальных лабораторий, различных цифровых 

симуляторов, позволяющих проводить эксперименты в онлайн-режиме. К 

примеру, виртуальные лаборатории Labster и PhET дают возможность 

обучающимся проводить не только физические, но и химические, 

биологические эксперименты. В-четвертых, цифровые технологии в научной 

деятельности, позволяют грамотно представить результаты научной работы. В 

организации научной работы неотъемлемой частью является презентация 

полученных результатов [3]. Докладывая на научной конференции, студент 

должен четко, грамотно представить полученные результаты. Чтобы 

подготовить качественную презентацию. Он может воспользоваться 

различными цифровыми сервисами для визуализации изображений, 

представления графической информации, обработки изображений, в данном 

случае студент, выполняющий научную работу, может воспользоваться 

следующими программными продуктами: MATLAB, ImageJ. В-пятых, развитие 

цифровых технологий привело к интеграции научных исследователей, 

расширению горизонтов международного сотрудничества в области науки. 

Если в прошлом было возможно общение студентов в одном, нескольких вузах, 

нескольких городах, то сейчас с использованием интернета и цифровых 

технологий международное сотрудничество активно расширяет свои границы. 

В настоящее время проводятся веб-конференции, мастер-классы по различным 
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отраслям научной деятельности с участием представителей науки из других 

стран [2]. Это позволяет расширять границы международного сотрудничества, 

делится опытом и наработками по теме исследования, находить 

единомышленников по интересующему научному направлению. 

Несмотря на явные преимущества. Проникновение цифровых технологий 

в научную работу студентов сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, это 

слабая подготовленность студентов, занимающихся научной работой, к 

грамотному и эффективному использованию цифровых инструментов. Кроме 

того, как показывает практика, многие научные руководители слабо 

подготовлены к применению цифровых ресурсов в научной работе 

обучающихся. Это связано с низким уровнем цифровой грамотности, нехваткой 

времени для освоения программ, консервативным отношением к внедрению 

новых технологий в образовательный процесс и исследовательскую 

деятельность вуза. Эту проблему можно решить с помощью разработки 

специального курса повышения квалификации для научных руководителей, 

ответственных за научную работу на кафедре, руководителей студенческого 

научного кружка. С целью повышения уровня цифровой грамотности 

студентов, выполняющих научные исследования, необходимо внести 

изменения в образовательные программы высшего образования, 

способствующие повышению качества подготовки студента к выполнению 

научной деятельности. Во-вторых, существует до сих пор проблема доступа к 

необходимым цифровым ресурсам. В некоторых вузах не обеспечен доступ к 

научным базам данных, специализированным программам и электронным 

платформам. Стоит отметить, что в курском государственном медицинском 

университете уделяется большое внимание своевременному обновлению 

научных баз данных по различным областям науки, продлению доступа, 

подписок на научные журналы. 

Выводы. Таким образом, цифровая трансформация образования создает 

новые возможности для организации научно-исследовательской работы 

студентов. Важно грамотно уметь пользоваться цифровыми ресурсами и 

применять их в научной деятельности. В ближайшем будущем несомненно 

цифровые технологии будут активно внедряться в научную деятельность 

студентов, способствовать повышению качества научных исследований, 

позволять интегрировать результаты научной работы в практическое 

здравоохранение. 
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ВОСПИТАНИЯ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ 

  

Актуальность. Воспитание патриотизма – это целенаправленно 

организованная деятельность, ориентированная на формирование и развитие 

патриотического сознания, чувства долга и верности к своему Отечеству. 

Целью патриотического воспитания является укрепление ценностей и взглядов 

молодого поколения и воспитание активной жизненной позиции в соответствии 

с политической ситуацией и с учетом исторических событий [4]. Чувство 

патриотизма у детей самостоятельно не возникает. Процесс формирования 

мотивов и патриотического поведения начинается с воспитания дошкольников. 

Данный процесс длительный и формируется под влиянием внешней среды, 

включающей семью, ДДУ, а впоследствии коллектив класса, школы и ВУЗа. 

Таким образом, большая часть студентов приходит в высшие учебные 

заведения уже с багажом сформированных патриотических навыков. При этом 

данный возраст относится к наиболее уязвимому, поскольку ценности еще не 

сформированы в полной мере, и молодое поколение способно потерять верные 

ориентиры из-за принятия нетрадиционной культуры с её псевдоценностями. 

 Гражданско-патриотическое воспитание студентов в соответствии с 

рабочей программой воспитания КГМУ является одним из приоритетных 

направлений. В совокупности с учебой  происходит укрепление чувств 

студентов-патриотов, гордость за свою страну, город, университет.  

 Образовательная деятельность, построенная в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, направлена 

на подготовку высококомпетентного специалиста, владеющего, в том числе 

общекультурными или универсальными компетенциями, включающими 

критическое мышление и анализ проблемных ситуаций, в которых находилась 

и находится наша страна в различные периоды своего развития. [1]. В 

настоящее время особенности сложившейся геополитической ситуации 

накладывают на образовательные организации особые обязательства по 

формированию правильных установок молодого поколения и гражданской 

солидарности. 

 Основное внимание на кафедре уделяется «профильным» студентам, 

весть «учебный жизненный цикл» которых проходит в стенах кафедры, с 1-го 

по 6-й курс. В рамках дисциплины «введение в специальность» студенты 

факультета медико-профилактического дела знакомятся с историей основания 

медицинского университета и кафедры общей гигиены, жизнью ВУЗа в разные 

исторические отрезки и ступенями развития санэпидслужбы. Особенно работа 
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службы в годы Великой Отечественной войны (с акцентом на инфекционные 

заболевания и анализ эпидемиологической обстановки) [3]. 

 Мероприятия (беседы, круглые столы), посвященные государственным 

праздникам: Дню народного единства, истории флага, герба и гимна России, 

дню Конституции Российской Федерации, также являются неотъемлемой 

частью воспитания патриотизма у студентов. Наряду с этим проводятся 

мероприятия, посвященные историческим подвигам русского народа, 

например, дню освобождения города Курска от немецко-фашистских 

захватчиков, дню героев Отечества в России, дню снятия блокады Ленинграда, 

дню памяти и скорби, посвященному началу Великой Отечественной войны, а 

также ряд бесед посвященных годовщинам победы в ВОВ и судьбе военных 

медиков, отдавших свои жизни и внесших таким образом весомый вклад в дело 

общей победы над фашизмом. Они показали пример стойкости, мужества и 

массового героизма в борьбе за свободу и независимость своей страны.  

 Создание гармоничной личности включает наряду с формированием 

патриотизма развитие и укрепление духовных и нравственных качеств. Они 

заключаются в приобщении студентов-медиков к общечеловеческим и 

национальным моральным ценностям [3]. 

 В рамках патриотического воспитания студентов уделяется вопросам 

проведения специальной военной операции. Особенности геополитической 

обстановки в регионе диктуют необходимость привлечения особого внимания к 

заботе об участниках специальной военной операции и членах их семей, а 

также гражданах, вынужденно покинувших свои дома в приграничных районах. 

Волонтеры из числа студентов факультета медико-профилактического дела 

регулярно оказывают помощь в пунктах временного размещения граждан, 

Красном кресте, а также в лечебно-профилактических организациях города. 

Данная деятельность помимо формирования гражданской позиции также 

способствует закреплению профессиональных навыков и деонтологических 

принципов.  
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ПРОЦЕССА 

 

Введение. Патриотическое воспитание студентов является ключевым 

аспектом образовательного процесса, способствующим формированию 

гражданской идентичности, социальной ответственности и активной 

жизненной позиции молодежи. В условиях глобализации и изменения 

социально-культурных ценностей важно создать эффективные программы, 

которые будут способствовать развитию патриотизма среди студентов. 

Патриотизм не только укрепляет связи между поколениями, но и формирует 

устойчивое общество, способное к самосохранению и развитию. В данном 

исследовании рассматриваются основные программы патриотического 

воспитания, их цели, методы, результаты и влияние на молодежь. 

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

РФ» активно ведется работа по развитию воспитательной работы в 

образовательных организациях общего и профессионального образования, 

значительное внимание уделяется проведению мероприятий патриотической 

направленности. К началу 2025г. 24% граждан Российской Федерации 

вовлечены в систему патриотического воспитания; рабочие программы 

воспитания реализуются в каждой образовательной организации общего и 

профессионального образования. На протяжении года более полутора миллиона 

человек участвовали во всероссийских, окружных и межрегиональных 

мероприятиях патриотической направленности, в том числе дети и молодежь. К 

концу 2024г мероприятия в рамках системы межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений насчитывали 

1,8млн участников. В стране организовалась и утвердилась деятельность 

патриотического движения Ассоциации студенческих патриотических клубов 

«Я ГОРЖУСЬ». [1] 

По инициативе студентов и преподавателей различных ВУЗов успешно 

осуществляется проект "Герои нашего времени", целью которого является 

привлечение внимания студентов к современным героям и их достижениям. В 

рамках курса студенты сами разрабатывают и представляют видеопроекты о 

современных героях, таких как спасатели, военнослужащие, волонтеры, 

проводят открытые лекции и выставки, где делятся своими исследованиями о 

выдающихся личностях, организуют круглые столов, где обсуждают 

значимость этих героев для общества. Все это способствует повышению 

интереса к патриотическим ценностям, развитие креативного мышления и 

навыков работы в команде. 
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Патриотическое воспитание в медицинских вузах — важный компонент 

формирования у студентов не только профессиональных навыков, но и 

гражданской ответственности, социальной активности и уважения к своей 

стране. Сегодня особое внимание уделяется интеграции патриотического 

воспитания непосредственно в ученый процесс, в связи с чем, систематизация 

таких программ и проектов, а также мониторинг результатов исследований, 

посвященных патриотическому воспитанию, представляется весьма 

актуальным.  

Цель исследования - анализ общей эффективности программ 

патриотического воспитания студентов 

Задачи исследования: 

1. Систематизировать существующие программы патриотического 

воспитания 

2. Определить наиболее результативные методы патриотического 

воспитания 

3. Проанализировать факторы, влияющие на эффективность программ 

патриотического воспитания 

Материалы и методы исследования - анализ данных научных статей, 

исследовании в области педагогики и психологии, отчетов образовательных 

учреждений о реализации программ патриотического воспитания, интервью и 

опросы участников программ  

Результаты. На основе анализа обнаруженных публикаций, опросов 

было установлено положительное влияние патриотических проектов на 

студентов. Участие в таких программах связано с увеличением уровня 

патриотической активности и гражданской ответственности.  

Согласно проведенному анализу, 75% студентов, участвующих в 

патриотических программах, отмечают рост чувства гордости за свою страну и 

желание участвовать в общественной жизни. Наиболее эффективными 

методами, способствующими более глубокому пониманию патриотических 

ценностей, оказались интерактивные формы обучения: ролевые игры, 

дискуссии и проектная деятельность. Однако, и роль волонтерской 

деятельности, в виде участия в социальных проектах и помощи пострадавшим, 

в укреплении связи студентов с историей и культурой страны, оказалась весьма 

продуктивной. Культурные мероприятия (концерты, выставки, 

театрализованные представления патриотической тематики) также относятся к 

результативным формам патриотического воспитания. Как показал анализ 

социологических опросов - участники отмечали уникальной особенностью 

таких мероприятий формирование эмоциональной вовлеченности. [2] 

Основными факторами, определяющими эффективность программы, 

оказались возраст и уровень образования. Так наибольшая восприимчивость 

отмечалась у студентов младших курсов (от 18 до 20 лет), тогда, как 

старшекурсникам была свойственна меньшая приверженность. Студенты 

ВУЗов, при этом отличались большей заинтересованностью в таких 

мероприятиях, чем не обучающаяся в высшей школе молодежь. 
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Наибольшую продуктивность демонстрировали методиками с 

применением активных методов преподавания. 

Ниже приведены более детализированные примеры реализации 

патриотического воспитания в медвузах, отмеченных наибольшей 

эффективностью. 

Волонтерские программы, в виде участия в медицинских экспедициях, 

(выезды медицинских специалистов в отдаленные и сельские районы), с 

предоставлением бесплатных медицинских услуг, профилактических осмотров, 

вакцинацией и образовательных мероприятия по здоровью. Согласно опросам 

участников, это формировало у студентов понимание значимости своей 

профессии и ответственности перед обществом. Уже устоявшейся 

волонтерской инициативой является помощь в домах престарелых и детских 

домах. Студенты, включенные в работу волонтерских групп, отмечали, что 

такая работа способствовала формированию у них чувства сострадания и 

заботы о наиболее уязвимых слоях населения. В рамках культурных и 

образовательных мероприятий, легко интегрируемых в учебный процесс, 

зарекомендовали себя тематические лекции и семинары, о выдающихся 

российских врачах, их вкладе в мировую медицину и патриотическом духе, 

который они проявляли в своей практике. Прекрасными отзывами о данной 

форме воспитания отмечен  курс лекций о выдающихся врачах (Н. И. Пирогове, 

основавшем первую в России медицинскую службу на поле боя, С. П. Боткине). 

Особую заинтересованностью среди студентов демонстрировали примеры 

патриотизма выдающихся земляков (деятельность архиепископа Луки Войно-

Ясенецкого, подвиг старшины Н. К. Пустовойтенко), или героев, относящихся к 

той же возрастной категории, что и студенты (подвиг молодых 

санинструкторов М. К. Байда, З. И. Смирновой). Не теряют своей 

эффективности  организация конкурсов на лучшие исследовательские работы, 

посвященные истории медицины в России, а также выставок, 

демонстрирующих достижения отечественной медицины. Представление 

студентами своих проектов, исследующих влияние исторических событий на 

развитие медицины, способствовало углублению их знаний и пониманию своей 

профессии. Прекрасными формами патриотического воспитания, имеющими 

первостепенное значение для развития отечественной науки, является участие 

студентов в научных проектах, направленных на решение актуальных проблем 

здравоохранения в России. Например, они могут исследовать 

распространенность определенных заболеваний в регионе, выявлять факторы 

риска и разрабатывать рекомендации по их профилактике. Такие проекты могут 

быть связаны с изучением влияния экологии на здоровье населения, что также 

подчеркивает важность социальной ответственности врачей. При этом, само 

создание и реализация социальных программ, направленных на улучшение 

здоровья населения, например, программы по профилактике сердечно-

сосудистых, метаболических заболеваний, является отдельным примером 

патриотической инициативы [3]. Студенты могут разрабатывать и внедрять 

образовательные программы, направленные на повышение осведомленности о 
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здоровом образе жизни, правильном питании и физической активности, и 

конечно, приверженности принципам диагностики и лечения, основанным на 

доказательной медицине. Среди прочих программ, также проявившим свою 

продуктивность, можно упомянуть привлечение студентов к мероприятиям, 

посвященных памятным датам, связанным с медициной и историей страны. 

Например, День медицинского работника, где вспоминаются достижения 

врачей; сотрудничество с общественными организациями; участие в 

патриотических движениях, занимающихся популяризацией медицинских 

знаний и активным участием в жизни общества (акциях, направленных на 

поддержку ветеранов, обучение первой помощи для гражданских лиц и другие 

социальные инициативы). Для эффективной реализации таких видов 

воспитательной работы нельзя недооценивать значимость социальных сетей и 

медиа. Их задействование для распространения информации о патриотических 

инициативах, достижениях студентов, волонтерских акциях позволяет создать 

сообщество единомышленников и вдохновить других студентов на участие в 

патриотических проектах. На помощь всегда должны приходить современные 

технологии – организация онлайн-курсов и вебинаров по вопросам 

патриотического воспитания и здорового образа жизни, что позволит вовлечь 

студентов в обсуждение актуальных тем и делиться опытом с коллегами из 

других регионов [4]. 

Эффективные программы, основанные на активных методах обучения и 

вовлечении студентов в общественную жизнь, способны формировать у 

молодежи чувство гордости за свою страну и желание активно участвовать в её 

жизни. Важно продолжать исследовать и адаптировать подходы к 

патриотическому воспитанию в соответствии с меняющимися условиями и 

потребностями общества. 

Заключение. Анализ программ патриотического воспитания студентов 

показывает, что успешные инициативы основаны на комплексном подходе, 

который включает активное вовлечение молодежи в практические занятия, 

использование современных технологий и обращение к культурному наследию. 

Эти программы способствуют формированию у студентов чувства гордости за 

свою страну и готовности к активному участию в её жизни. 

Патриотическое воспитание способствует формированию 

профессиональной идентичности, осознанию студентами своей роли в 

обществе. Понимание этой ответственности формирует у студентов чувство 

долга и стремление к высокому профессионализму. Врачи, осознающие свою 

патриотическую миссию, стремятся к постоянному саморазвитию и 

повышению квалификации, что напрямую влияет на качество медицинской 

помощи. Также чувство патриотизма способствует укреплению моральных и 

этических ценностей, способствует развитию таких ключевых качеств, как: 

гуманизм, сострадание, понимание и поддержка пациентов в трудные моменты, 

ответственность. Врач, воспитанный в духе патриотизма, проявляет особую 

чуткость к своим пациентам. Патриотический настрой вдохновляет врачей на 

проявление человеческого тепла и заботы, подводит к осознанию последствий 
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своих действий, придает вдохновение и мотивация. Такие студенты, стремятся 

стать не просто врачами, а врачами, готовыми внести вклад в развитие своей 

страны. Патриотизм служит мощным стимулом для достижения высоких 

результатов в учебе и практике, побуждая студентов к поиску новых знаний и 

их практическому применению. 
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКА 

ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У МОЛОДЫХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Актуальность. Анализируя материалы исследования, приведенного в 

журнале «Молодой ученый» преподаватели старшего возраста (65 лет и более) 

в настоящее время стремительно преобладают над молодыми специалистами до 

30 лет. По представленным результатам исследования за 2023 год из 217,7 тыс. 

человек преподавательского состава ВУЗов России -  21,0% – составляют лица 

старше 65 лет, 9,2% – 60 - 65 лет, 19,2 % – в возрасте 30 - 35 лет и лишь 5,2 % - 

педагоги до 30 лет [2]. При этом превалирующее большинство молодых 

преподавателей, в частности медицинских университетов - это их же 

выпускники, имеющие высшее медицинское образование, которым предстоит 

пройти труднейший путь профессионального становления от молодого 

педагога до профессионала, обладающего педагогическим мастерством [1, 2, 5]. 

Цель исследования – оценить потенциальную готовность молодых 

преподавателей Курского государственного медицинского университета к 

профессиональной деятельности и самосовершенствованию, выявить и 

проанализировать основные трудности, с которыми сталкиваются молодые 

педагоги на своем пути профессионального становления. 
Материалы и методы исследования. Анализ потенциальной готовности 

и выявление основных препятствий, возникающих на пути у молодых 

педагогов в процессе профессиональной деятельности в медицинском ВУЗе, 

проводилось на базе Курского государственного медицинского университета. В 

исследовании приняло участие 46 сотрудников в возрасте до 35 лет. Основным 

методом исследования стал метод анкетирования. Составленная анкета 

включала в себя три раздела, каждый из которых обозначал собственные 

задачи. Первый раздел был посвящен социально-демографическому и 

профессиональному портрету опрашиваемых преподавателей ВУЗа. Второй – 

характеристике их педагогической деятельности, данный раздел включал 

вопросы о педагогической практике и профессиональной подготовленности. 

Третий раздел вопросов был направлен на педагогическое мастерство и 

соответствие основным требованиям к педагогической деятельности. Этот 

раздел призван выявить личностные качества педагога и опирается на 

субъективные и индивидуально-нормативные критерии [3, 4, 5]. Полученные 

результаты были обработаны с использованием статистической программы 

«Statistica 13.0» 
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Результаты исследования. Анализируя ответы респондентов на первый 

раздел предоставленной анкеты было установлено, что возраст молодых 

преподавателей был от 24 до 35 лет. Стоит отметить, что большинство 

участников анкетирования - 26 респондентов, находились в возрастных рамках 

от 24 до 29 лет, в то время как число опрошенных в возрасте от 30 до 35 лет - 

составило 20 человек. Важно также обратить внимание на соотношение полов 

среди преподавателей в академической среде. Из 46 опрошенных специалистов 

36 были женщинами (78%), в то время как мужчин насчитывалось всего 10 

(22%), средний возраст которых составлял соответственно 27,6±5,1 и 29,6±5,8 

лет соответственно. Участников исследования мы разделили на 2 группы: 

первую составляют преподаватели с базовым педагогическим образованием (6 

человек), а вторую - лица, которые получили образование в другой сфере 

деятельности и на практике осваивают профессию преподавателя, опираясь на 

опыт старших коллег (40 человек). Были определены три группы, 

различающиеся по возрасту и опыту работы, однако их численность была не 

равновеликой. Первая группа насчитывала 16 человек (35%) в возрасте от 24 до 

27 лет, у которых при опросе практического опыта не было или он составлял не 

более двух лет. Во второй группе было 18 человек (39%) в возрасте от 28 до 32 

лет с опытом работы от 3 до 5 лет. Третью группу представляли 12 

преподавателей от 29 до 35 лет (26%) с опытом работы от 6 до 10 лет. 

Анализируя ответы на вопросы второй части анкеты, можно увидеть заметные 

различия в восприятии своей профессиональной подготовки между 

преподавателями разных возрастных категорий и уровнями их опыта. 

Участники первой группы часто выражают сомнения в своих 

профессиональных качествах и не уверены в своей компетентности в 

педагогической сфере. Опрос показал, что молодым преподавателям высшей 

школы чаще всего приходится сталкиваться с психологическими трудностями, 

конфликтами со студентами, недопониманием со стороны коллег, а также с 

необходимостью иметь обширные знания в разных областях для того, чтобы 

быть готовым ответить на вопросы студентов. По результатам второго раздела 

анкеты, где преподаватели оценивали свои педагогические способности, был 

создан контур их мнений, представленный на рисунке 1. 
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Рис. 1 -  Лепестковая диаграмма ответов специалистов по разделу 

«Характеристика педагогической деятельности». 

 

Большинство опрошенных специалистов (74%) считают, что работа педагога 

является творческой, 36% педагогов считают, что для своего дальнейшего 

развития им необходимо приобретение профессионального опыта, получение 

ученых степеней и званий, а также обучение в аспирантуре. Преподаватели с 

опытом работы более 6 лет в качестве побудительных мотивов отмечают 

стремление сделать карьеру (в т.ч. научную) в сфере, имеющей общественное 

признание и уважение. Молодые преподаватели с опытом менее 2 лет хотят 

попробовать свои силы в педагогической деятельности, вдохновленные 

примером старших коллег и желанием остаться в стенах родного Alma Mater, 

где за годы обучения они обзавелись множеством социальных связей. При 

анализе результатов анкетирования было выявлено, что для молодых 

преподавателей наиболее важными факторами, для мотивирования к 

саморазвитию и продвижению по карьерной лестнице являются: 

психоэмоциональное благополучие в коллективе (1 место), достойная оплата 

труда (2 место) и всестороннее развитие (3 место). При этом авторитет 

(профессиональный престиж) и возможность творческого самовыражения 

расположились на четвертом и пятом местах соответственно. Мнений 

участников исследования по третьему разделу анкеты «Профессионализм и 

необходимые навыки для успешной педагогической работы» представлен на 

рисунке 2. 
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Рис. 2 - Лепестковая диаграмма мнений респондентов по разделу 

«Профессионализм и необходимые навыки для успешной педагогической 

работы». 

 

В 3-м разделе опросного листа предполагалось определение соответствия 

индивидуальных характеристик участников критериям их профессиональной 

деятельности. Участники анкеты отметили среди ключевых качеств 

интеллектуальные способности: долгосрочную память, бдительность, умение к 

обобщению и абстрагированию информации, внимание к деталям; 

коммуникативные навыки: желание вступать в диалог, открытость, 

положительное отношение к студентам и коллегам; выразительность и 

логичность речи с обширным словарным запасом; морально-волевые качества: 

усердие, аккуратность, склонность к упорядоченности и систематизации; 

справедливость, честность и непоколебимость в принципах. В ходе опроса 

было установлено, что 13 человек (28%) оценивают свою профессиональную 

подготовку как высокую, 28 (61%) – как среднюю и 5 сотрудников (11%) – 

ниже среднего. Молодые преподаватели, имеющие опыт работы более трех лет 

(43% опрошенных) и диплом о высшем педагогическом образовании (13% 

участников) наилучшим образом подготовлены к преподаванию на уровне 

высшей школы. Результаты опроса свидетельствуют о том, что среди основных 

трудностей на пути профессионального роста молодых преподавателей 

выделяются: психоэмоциональное перенапряжение, недостаточно высокий 

уровень подготовки, недостаточное оснащение рабочих мест к проведению 

практических занятий. 

Выводы. Исследование, проведенное через опрос молодых 

преподавателей медицинского вуза, позволило оценить их уверенность в 

собственной подготовке к работе в высшем образовательном учреждении и 

выявить сложности, с которыми они сталкиваются на этом пути. Из ответов 

участников стало известно, что 89% опрошенных оценивают свою 

профессиональную оснащенность как достаточную или выше среднего уровня. 

Основным препятствием, с которым сталкиваются начинающие преподаватели, 

оказалось психоэмоциональное напряжение, вызванное конфликтами с 

студентами или коллегами, на втором месте – необходимость дополнительной 

подготовки к ведению практических занятий. Наиболее высокую 

педагогическую компетентность показывают молодые преподаватели с опытом 

практической работы и базовым образованием в области педагогики. Исходя из 

данных социологического опроса, были сформулированы рекомендации и 

предложения для улучшения профессионального роста молодых педагогов 

медицинского ВУЗа. 
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ОРДИНАТУРЫ ПО ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 

 

Введение. Детская хирургия – одна из немногих специальностей, которые 

требуют всесторонней подготовки специалиста, как для выполнения 

технически сложных оперативных вмешательств в малых пространствах (вес 

пациентов иногда не достигает и 1 кг), так и общения с маленькими 

пациентами, их родителями [5]. Вероятно, поэтому детская хирургия одна из 

малочисленных специальностей: всего около 5000 специалистов на 32 млн 

детей. Высокие требования к квалификации специалистов обусловлены 

производственной необходимостью (снижение летальности, повышение 

качества жизни маленьких пациентов путем внедрения новых методов 

обследования и лечения) [6].  

Однако, несмотря на прогрессивное увеличение числа нормативных 

актов, регламентирующих работу специалистов практического 

здравоохранения (стандарты оказания помощи, порядки, клинические 

рекомендации), выпускники медицинских вузов подают документы в приемные 

комиссии для поступления в клиническую ординатура по детской хирургии [2]. 

Так, ежегодно диплом об окончании ординатуры по детской хирургии вручают 

350 обучающимся, но тем не менее по данным главного детского специалиста 

хирурга Минздрава России на 2023 год имеется потребность в 1699 детских 

хирургах [3]. Поэтому остро стоит вопрос о профессиональной идентификации 

специалистов по итогам завершения обучения 4]. Кафедры детской хирургии 

России активно занимаются внедрением инновационных методик обучения с 

элементами полного погружения в работу современного врача-детского 

хирурга. Учитывая необходимость в подготовке высококвалифицированных 

специалистов в КГМУ (г. Курск) в 2016 году была организована кафедра 

детской хирургии и педиатрии ИНО путем слияния коллектива специалистов, 

возглавлявших курс детской хирургии (кафедры хирургических болезней № 2, с 

1974 г.) и преподавателей-врачей-педиатров кафедры педиатрии факультета 

последипломного образования [1]. С момента организации кафедры (за 8 лет) 

подготовлены 35 детских хирурга, в том числе 4 интерна, 31 клинический 

ординатор. 

Цель исследования – провести анализ трудоустройства и 

профессиональной деятельности врачей-детских хирургов, которые проходили 

обучение на кафедре детской хирургии и педиатрии ИНО КГМУ за последние 

10 лет.  

Методы исследования. Анонимный опрос врачей-детских хирургов 

(окончивших обучение в интернатуре/ординатуре в период с 2009 по 2021 гг.) 
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проводился на интерактивной платформе Google Forms в сети Интернет 

(анкета-опросник разработана коллективом авторов). Для исключения 

сторонних пользователей из опроса проводилось приглашение к участию в 

исследовании посредством адресной рассылки на электронную почту 

потенциальных респондентов письма-ссылки на анкету. Процесс сбора данных 

был закрытым, опросники обезличены. Помимо сведений о респонденте (пол, 

возраст) анкета включала такие вопросы как опыт клинической работы с 

указанием уровня клиники,  

наличие/отсутствие ученой степени, занимаемая должность на момент 

проведения исследования 

Участие в исследовании было добровольным, фактом информированного 

согласия являлась активация ссылки для перехода на страницу анкеты. 

Математическая обработка данных проводилась с использованием электронных 

таблиц MS Office Excel 2010 и методов описательной и вариационной 

статистики. 

Результаты исследования. В период с 2009 г. по 2021 г. по 

специальности «Детская хирургия» прошли обучение 12 интернов и 34 

клинических ординатора. В опросе приняли участие 10 и 30 специалистов 

соответственно (87%). Стоит отметить, что основная масса выпускников (82%) 

имеет опыт работы более 5 лет на постоянном месте работы. При этом 32,6% 

респондента прошли обучение по программам переподготовки (на различных 

базах, в КГМУ более 70% из указанного количества выпускников) по 

следующим специальностям «детская урология-андрология» (11%), 

«травматология и ортопедия» (5,5%), «врач ультразвуковой диагностики» 

(11%), «эндоскопия» (5,1%). По результатам анкетирования обнаружено, что 

выпускники кафедры работают в районных (19,6%) и областных (39,2%) 

лечебно-профилактических учреждениях не только центральной части России 

(г. Белгород, г. Курск, г. Брянск, г. Орел, г. Тула), но и крайнего Севера (9,8%), 

ведут научную работу в федеральных центрах (31,4%): ФГБУ НМИЦ 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава 

России, г. Москва, ФГБУ «Центральной клинической больницы с 

поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации», г. 

Москва, ГБУЗ Московской области «Детский клинический центр им. Л.М. 

Рошаля», г. Красногорск, Детский Городской Многопрофильный Клинический 

Специализированный центр Высоких Медицинских Технологий, г. Санкт-

Петербург. За указанный выше период 15 специалистов были приняты на 

работу в ОБУЗ КОДКБ в качестве врачей-детских хирургов хирургических 

отделений. Многие коллеги продолжают научные изыскания, которые 

начинали еще в годы ординатуры в рамках работы студенческого научного 

кружка, среди выпускников 6 кандидатов медицинских наук, один доктор 

медицинских наук. 

Заключение. Таким образом, можно говорить о высокой занятости 

выпускников клинической ординатуры кафедры детской хирургии и педиатрии 

ИНО по специальности «Детская хирургия», которые продолжают повышать 
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квалификацию и совершенствовать свои навыки и знания, уже работая в 

практическом здравоохранении. При этом респонденты в комментариях к 

анкете отмечают, что основы профессионального роста и становления в 

профессии были заложены именно благодаря слаженной работе коллектива 

кафедры детской хирургии и педиатрии ИНО. 
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Кафедра иностранных языков 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 

 

Введение. Аспирантура является важным звеном научно-

ориентированного образования, направленного на формирование компетенций, 

необходимых для подготовки и проведения научных исследований, а также для 

осуществления успешной устной и письменной коммуникации в научном 

сообществе. 

Согласно программе-минимума кандидатского экзамена по 

общеобразовательной дисциплине «Иностранный язык» изучение иностранных 

языков является неотъемлемой частью профессиональной подготовки научных 

и научно-педагогических кадров. Владение иностранным языком обеспечивает 

широкие возможности для доступа к научной информации, способствует 

налаживанию международных научных контактов, расширяет возможности 

повышения качества профессиональной подготовки ученого.  

Слушатели, осваивающие образовательную программу аспирантуры, 

должны овладеть навыками изучающего чтения аутентичных текстов по 

тематике выполняемого диссертационного исследования; ознакомительного 

чтения аутентичных текстов научной и научно-популярной тематики; устной 

монологической и диалогической речи в научной сфере; продуцирования 

научных типов текстов, в том числе аннотаций и рефератов. 

Между тем, количество часов, отводимых на освоение дисциплины 

постоянно снижается. Уровень языковой подготовки отдельных аспирантов 

недостаточно высокий, что также усугубляется перерывом в изучении 

иностранного языка. Все вышеизложенное актуализирует поиск новых 

подходов к процессу обучения иностранному языку в рамках научно-

ориентированного образования. 

Целью данной статьи было проанализировать литературные источники 

по проблеме совершенствования языковой подготовки аспирантов неязыкового 

вуза, собственный многолетний опыт преподавания английского языка в группе 

по подготовке к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку и 

определить возможные пути оптимизации учебного процесса при освоении 

образовательной программы аспирантуры в медицинском вузе. 

Методы исследования. Поисковый запрос в e-library, cyberleninka и 

другие электронные библиотеки показал, что вопрос языковой подготовки 

слушателей, осваивающих образовательную программу аспирантуры, активно 

обсуждается педагогическим сообществом. Проблеме оптимизации учебного 

процесса при изучении иностранного языка в учреждениях высшего 
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образования посвящены работы Е. В. Макаровой (2013), З. М. Горощени (2017), 

В. М. Томиловой (2017),  Г. А. Кузнецовой (2018), С. В. Фоминой (2020), В. Т. 

Аревкиной (2020), Н.  А.  Анисимовой (2022), Ф. Р. Мирзоевой (2023) и ряда 

других авторов. 

 Результаты. Согласно литературным источникам, под оптимизацией 

учебного процесса понимают повышение его эффективности за счет выбора 

содержания, форм, задач, методов и средств обучения таким образом, чтобы 

они способствовали наилучшему достижению цели обучения. Следовательно, 

оптимизация процесса обучения предполагает достижение максимально 

возможных учебных результатов при минимальных затратах времени.  

Оптимизация учебного процесса при обучении иностранному языку 

может быть достигнута благодаря совершенствованию организации и 

планирования учебного процесса, актуализации содержания учебных программ, 

совершенствованию педагогического мастерства преподавателя, а также форм 

и методов обучения. Немаловажное значение имеет активное использование 

технических средств обучения, компьютерных программ и новых 

информационных технологий [2, с. 65].  

Переход от традиционной парадигмы обучения иностранным языкам к 

компетентностной приводит к созданию интегративных систем обучения, 

предполагающих более тесную интеграцию учебной иноязычной деятельности 

и профессиональной деятельности; создание современных учебных пособий и 

учебно-методических комплексов, введение «разноуровнего образования» 

согласно системе уровневых стандартов Совета Европы [3].  

Активная интеграция системного, компетентностного, 

культурологического, диалогового подходов в процесс преподавания 

иностранного языка позволяет осуществить переход от репродуктивных 

методов обучения к инновационным. В ходе реализации инновационных 

подходов,  широкое распространение получают иммитационные (мозговой 

штурм, дискуссия) и неиммитационные (образовательные проекты, тренинги) 

методы активного обучения [4, c. 99]. 

В качестве основы для методологии инновационного обучения 

аспирантов иностранному языку может служить личностно ориентированный 

подход. Одной из инновационных педагогических технологий, позволяющей в 

полной мере реализовать принципы индивидуализации и дифференциации 

обучения является технология модульного обучения. Модуль представляет 

собой логически завершенную часть учебного материала, которая 

сопровождается контролем уровня сформированности необходимых 

компетенций (тест, контрольная работа, ролевая игра, проект). В качестве 

основополагающих принципов модульной организации учебного материала 

могут выступать следующие: тематический,  аспектный (грамматика, лексика и 

т.д.), вид речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) и др. 

[5, c. 75]. 

Поскольку изучение дисциплины на этапе научно-ориентированного 

образования направлено на развитие у молодых ученых навыков поисковой и 

https://elib.bsu.by/browse?type=author&value=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8F%2C+%D0%97.+%D0%9C.
https://elib.bsu.by/browse?type=author&value=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8F%2C+%D0%97.+%D0%9C.
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исследовательской деятельности, особого внимания при освоении 

образовательной программы аспирантуры требует организация 

самостоятельной работы аспиранта. Учебной программой по дисциплине 

предусмотрено обязательное внеаудиторное индивидуальное выполнение 

обучающимся заданий по письменному переводу научных текстов по 

исследуемой проблеме (110 000-120 000 печатных знаков) с последующим 

оформлением данных заданий в виде реферата. Наш опыт работы показывает, 

что самостоятельная работа аспирантов нуждается в систематическом 

педагогическом контроле, который может осуществляться как в учебной 

аудитории, так и во время онлайн консультаций.  

Особого внимания заслуживает тот факт, что многие аспиранты не имеют 

возможности регулярно посещать занятия; в таком случае они должны быть 

обеспечены необходимыми информационными ресурсами и методическими  

рекомендациями по аннотированию и реферированию литературы, подбору и 

систематизации источников теоретического материала, подготовке реферата, по 

работе с кейсами, по составлению глоссария и т. п. [1, c. 8]. 

Выводы. Оптимизация обучения иностранному языку предполагает 

рассмотрение ключевых проблем организации учебного процесса и, по 

возможности, внесение корректив в методологические подходы, структуру и 

содержание обучения с учетом специфики вуза, в котором осваивается 

дисциплина.  

Следует отметить, что наблюдаемые в настоящее время тенденции и 

методологические подходы к повышению качества языковой подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в Республике Беларусь и Российской 

Федерации демонстрируют много схожих черт.  

На кафедре иностранных языков Гродненского государственного 

медицинского университета процесс обучения иностранному языку в 

аспирантуре строиться прежде всего с учетом требований новой учебной 

программы по дисциплине (2023 г.), составленной на основе последней 

редакции программы-минимума кандидатского экзамена (2022 г.). 

Тематический план учебных занятий включает два основных раздела: научный 

текст на иностранном языке, письменная и устная научная коммуникация. 

Каждый раздел содержит ряд тематических блоков, на изучении которых 

выделяется определенное количество аудиторных часов и каждый из которых 

завершается разнообразными формами контроля усвоения пройденного 

материала.  

Для лингводидактического обеспечения учебного процесса 

преподавателями кафедры разработано  учебное пособие «English for Scientific 

Communication = Английский язык для научной коммуникации» (2024 г.), в 

котором представлены основы теории и практики научного стиля английского 

языка в сфере медико-биологических наук. Особый акцент сделан на 

оформление научной статьи и аннотации к ней, а также осуществление устной 

профессиональной коммуникации в научной сфере: подготовке доклада и 
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презентации по результатам научного исследования, ведению научной 

дискуссии, устному выступлению на научной конференции.   

Для повышения качества и доступности обучения иностранному языку на 

кафедре широко применяются современные информационно-коммуникативные 

и Интернет-технологии. На базе образовательной платформы Moodle создан 

электронный учебно-методический комплекс (далее ЭУМК) «Английский язык. 

Кандидатский экзамен». Личностно-ориентированный характер ЭУМК 

позволяет обучающимся осваивать учебный материал как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. Каждая тема подробно разработана и 

сопровождается практическими заданиями, дополнительными материалами, 

включая внешние видеоресурсы. Инструменты оценивания включают систему 

заданий по каждой пройденной теме, а также интерактивные лексико-

грамматические тесты, предназначенные для контроля более объемных блоков 

учебного материала. В ЭУМК Подробно представленные требования к 

итоговой форме контроля – кандидатскому экзамену по дисциплине, а также 

размещены методические рекомендации по овладению различными аспектами 

языка. 

Помимо платформы Moodle, при проведении занятий в группе по 

подготовке к сдаче кандидатского минимума используется большое 

разнообразие программных продуктов и интернет-ресурсов: сайты 

медицинских организаций, поисковые системы, видеофрагменты, 

мультимедийные презентации, электронные словари, онлайн тесты, flash-

ролики. 

В целях повышения мотивации к изучению иностранного языка 

традиционные методы обучения дополняются расширенной интеграцией 

активных и интерактивных методов обучения в учебный процесс. 

Интерактивные лекции, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, 

имитационные упражнения, учебные конференции позволяют активизировать и 

развивать познавательную и творческую деятельность обучающихся, повысить 

результативность учебного процесса. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

Введение. Одной из серьезных проблем отечественного здравоохранения 

является дефицит финансирования, что привело к ослаблению материально-

технической базы и негативно отражается на качестве услуг [1]. При этом 

эффективным инструментом формирования внутренних источников 

инвестирования организации здравоохранения является бизнес-планирование 

предпринимательской деятельности, в основе которого расширение 

ассортимента платных медицинских услуг.  Для медицинской организации - это 

возможность получить дополнительную прибыль, которая, в соответствии с 

уставными целями, будет использоваться для решения целого ряда как 

тактических, так и стратегических задач. Основная задача бизнес-планирования 

в системе здравоохранения - повышение уровня качества, а также доступности  

медицинской помощи [2,3].  Поэтому в современных условиях получение 

обучающимися теоретических знаний и практических навыков бизнес-

планирования предпринимательской деятельности в здравоохранении, в том 

числе разработка бизнес-планов стартапов является актуальной задачей 

образовательного процесса. 

Цель работы - рассмотреть подходы к изучению и освоению 

обучающимися теоретических и практических аспектов бизнес-планирования в 

здравоохранении на примере областного бюджетного учреждения 

здравоохранения  “Курская ЦРБ”. Информационной базой для анализа 

обучающимися внутренней среды медицинской организации является 

официальный сайт медицинской организации (рубрикаторы: сведения о 

медицинской организации, документы, медицинские работники, платные 

услуги и др.), а также информация, размещенная на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях  

(https://bus.gov.ru/). С целью анализа внешней среды в процессе бизнес-

планирования деятельности медицинской организации рекомендуется 

использовать информацию, размещенную на официальных сайтах Росстата, 

Курскстата,   Минздрава РФ, Федеральной налоговой службы России, 

Федеральной антимонопольной службы и др. В ходе работы обучающиеся для 

систематизации и анализа полученных данных учатся активно применять 

экономико-статистические методы исследования. 

Результаты исследования. Комплексное изучение обучающимися 

процессов бизнес-планирования  должно состоять из трех взаимосвязанных 

этапов. На первом этапе работы с обучающимися детально изучаются 
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теоретические вопросы бизнес-планирования, как основы и фундамента 

реализации успешной предпринимательской деятельности современной 

организации здравоохранения, в том числе сущность, классификация, 

различные типы бизнес-планов, основные методики бизнес-планирования. 

Бизнес – план рассматривается как эффективный инструмент в планировании 

деятельности медицинской организации, так как позволяет определить ее 

стратегические цели, минимизировать риски и эффективно использовать 

ресурсы.  

Второй этап изучения процессов бизнес-планирования  включает в себя 

проведение всестороннего анализа предпринимательской деятельности 

организации здравоохранения и собственно разработку бизнес – плана 

внедряемой медицинской услуги. Данный этап предполагает выполнение 

обучающимися следующих видов работ для конкретной медицинской 

организации, результаты которых необходимы для построения отдельных 

разделов бизнес-плана: детальная характеристика медицинской организации, в 

нашем случае - это ОБУЗ «Курская ЦРБ», охватывающая различные 

направления ее деятельности; STEP-анализ макросреды исследуемого 

учреждения; изучение потребителей медицинских услуг;  анализ рынка  и 

конкурентных преимуществ ОБУЗ «Курская ЦРБ»;  трехуровневый анализ 

новой медицинской услуги, которую на основании полученных результатов 

анализа внешней и внутренней среды организации планируется внести в 

перечень ассортимента платных услуг и выявление ее уникальных достоинств; 

составление организационного, производственного, маркетингового и 

финансового планов. В рамках финансового плана для оценки инвестиционного 

проекта применяется метод сценариев. 

Далее на основании проведенной работы  с целью совершенствования 

предпринимательской деятельности ОБУЗ «Курская ЦРБ» обучающимися 

принимается обоснованное решение о расширении ассортимента услуг 

больницы за счет внедрения новой платной медицинской услуги А20.30.019.001 

«Воздействие аэроионами». В процессе ценообразования была рассчитана 

себестоимость услуги, которая составила 240 руб. Здесь необходимо обратить 

внимание обучающихся на необходимость анализа затрат на оказание новой 

услуги. В нашем примере установлено, что наибольшая доля затрат приходится 

на оплату труда медицинского персонала с начислениями (63,8%), накладные 

расходы (19,6%) и расходы на медикаменты (15,5%).  С учетом рекомендуемой 

рентабельности для бюджетных учреждений в размере 20% цена на услугу 

А20.30.019.001 «Воздействие аэроионами» составит 288 руб.  

Далее важно определить, за какое время окупятся затраты на новую 

услугу. Для этого рассчитывается срок окупаемости бизнес-плана, который 

определяется как соотношение капиталовложений, направленных на 

формирование материально-технического оснащения к сумме собственных 

средств (чистая прибыль и амортизационные начисления). Здесь целесообразно 

применить метод сценариев и рассчитать экономические показатели для оценки 

проекта в целом: пессимистичный сценарий (I вариант) с задействованием 
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мощностей на 30%, реалистичный сценарий (II вариант) - 50%, оптимистичный 

сценарий (III вариант) - 70% в и при 100% загрузке  (IV вариант) (таблица 1). 

Таким образом, проведенный анализ показателей эффективности 

внедрения новой медицинской услуги в ОБУЗ «Курская ЦРБ» доказывает, что 

расширение ассортимента платных медицинских услуг учреждения за счет 

услуги А.20.30.019.001 «Воздействие аэроионами» является экономически 

эффективным при любом сценарии загрузки производственной мощности. При 

пессимистичном сценарии развития событий относительно спроса на новую 

услугу А20.30.019.001 «Воздействие аэроионами» срок окупаемости составляет 

– 7 месяцев, а при оптимистичном – 2,4 месяца. 

 

Таблица 1 - Эффективность проекта при различных сценариях спроса на 

услугу А20.30.019.001 «Воздействие аэроионами» 
Показатели I  

вариант 

II  

вариант 

III  

вариант 

IV 

вариант 

Мощность, % 30 50 70 100 

Услуги, количество 1 895 3 158 4 421 6 316 

Валовые издержки, тыс. руб. 455, 4 758, 9 1 062,5 1 517,9  

Валовый доход, тыс. руб. 546,5  910, 5 1 274, 9 1 821, 4 

Безубыточный объём, услуг 939  1555  2 191  3 130 

Чистая прибыль, тыс. руб. 91,1 151,6  212,4  303,5 

Срок окупаемости, месяцев 7 4,5 3,3 2,4 

 

На третьем этапе изучения процессов бизнес-планирования  

обучающимися разрабатываются основные стратегии совершенствования 

предпринимательской деятельности ОБУЗ «Курская ЦРБ». 

Выводы. Таким образом, на примере внедрения новой медицинской 

услуги А.20.30.019.001 «Воздействие аэроионами» в ОБУЗ “Курская ЦРБ” 

подробно рассмотрены подходы к изучению и освоению обучающимися 

теоретических и практических аспектов бизнес-планирования организации 

здравоохранения. 
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Введение. Групповая сплоченность является одним из ключевых 

факторов, определяющих успех командных видов спорта, включая волейбол. В 

условиях постоянной конкуренции и стремления к высоким результатам, особое 

внимание уделяется формированию эффективного взаимодействия между 

членами команды. Для женских студенческих волейбольных команд, где 

гармония и взаимопонимание играют ключевую роль в достижении спортивных 

результатов, изучение аспектов групповой сплоченности становится особенно 

актуальным [2].  

В ходе исследования были  рассмотрены методы оценки групповой 

сплоченности, а также эмпирические данные, полученные на основе опросов и 

наблюдений за командой.  

Цель исследования - анализ  групповой сплоченности женской 

студенческой волейбольной команды и разработка рекомендаций по ее 

повышению, как важного условия успешной спортивной деятельности.  

Для определения групповой сплоченности женской сборной команды  

было проведено эмпирическое исследование, в рамках которого использовались 

различные методические подходы и инструменты. 

Материалы и методы. В данном исследовании для определения 

групповой сплоченности женской команды использовались различные 

методические подходы,  включая стандартизированные инструменты оценки. 

Основным инструментом, примененным в исследовании, является 

анкетирование по определению групповой среды  Group Environment 

Questionnaire (GEQ). 

Исследование проведено  на базе кафедры физической культуры Курского 

государственного медицинского университета  в период с октября по декабрь 

2024 года. В исследовании приняли участие 17 игроков женской сборной 

команды по волейболу, в возрасте от 18 до 24 лет. Оценка групповой 

сплоченности проводилась при помощи метода - Group Environment 

Questionnaire (GEQ). GEQ включает несколько шкал, которые позволяют 

оценить такие аспекты, как взаимодействие внутри группы, уровень доверия 

между участниками, общие цели и задачи команды [3]. 

Опросник состоял из 18 вопросов, сформированных по следующим 

группам: групповое единство в общении (ГО), групповое единство в 

деятельности (ГД), индивидуальная привлекательность отношений (ИО), 

индивидуальная привлекательность деятельности (ИД). 
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Каждый вопрос представлял собой 9-балльную шкалу оценки, где 1 – 

абсолютно не согласен, а 9 – абсолютно согласен. 

Результаты. Анализ ответов женской команды по волейболу выявил, что 

самым высоким показателем оказался «индивидуальная привлекательность 

деятельности» (среднее значение  – 5,68). Это значение определено как высокий 

уровень интереса и вовлеченности в спортивную деятельность членов 

волейбольной команды. Следовательно, они определили свою роль в активной 

позиции, что стимулирует их мотивацию и желание принимать активное 

участие в тренировочном процессе и соревнованиях. 
Критерий «Групповое единство в общении» (среднее значение рейтинга – 

5,44) указывает на наличие эффективного взаимодействия между членами 

команды. Следовательно, высокий рейтинг группового общения 

свидетельствует о том, что участники открыты для взаимодействия, готовы 

делиться мнениями, что обеспечивает позитивный внутренний климат группы и 

формирует сплоченный коллектив. 

«Индивидуальная привлекательность в отношениях» (среднее значение – 

5,21) – этот показатель характеризует положительное отношение участников 

команды друг к другу при взаимодействии. Они чувствуют доверие и 

поддержку, что является важным фактором для создания гармоничной 

командной среды и повышения общей удовлетворенности от участия в 

коллективной деятельности. 

«Групповое единство в деятельности» (среднее значение – 4,9) – данный 

критерий имеет самое низкое значение в сравнении с другими показателями, но 

он все же указывает на определенный уровень согласованности действий 

членов команды при выполнении совместных задач. Это свидетельствует о 

наличии общей цели и стремлении к ее достижению, хотя есть возможность для 

улучшения взаимодействия в рамках командных задач. 

Результаты анализа ответов женской волейбольной команды  показывают 

высокий уровень единства группы, который наблюдается в высокой 

индивидуальной привлекательности деятельности и крепких  межличностных 

отношениях среди участников команды. Наиболее выраженные показатели 

относятся к индивидуальной привлекательности деятельности и групповому 

единству в общении, что указывает на позитивную атмосферу внутри команды 

и высокую мотивацию членов команды. 

Тем не менее, критерий «групповое единство в деятельности» 

демонстрирует необходимость дальнейшего внимания к аспектам совместно 

выполняемых задач. Рекомендуется разработать дополнительные мероприятия 

по укреплению командного духа и улучшению взаимосвязи между 

индивидуальными целями участников и общей целью команды. Это может 

способствовать повышению эффективности работы коллектива и достижению 

более высоких результатов на соревнованиях [1]. 

Выводы. Использование GEQ в этом исследовании обеспечило 

комплексное понимание динамики групповой сплоченности женской сборной 

команды по волейболу и дает возможность выделить ключевые факторы, 
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способствующие улучшению командного взаимодействия в достижении 

спортивных результатов. 
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Введение. Волонтёрская деятельность в медицине должна учитываться в 

трудовом стаже, так как волонтёры выполняют важные задачи, связанные с 

рисками для здоровья. Они часто контактируют с пациентами, включая 

инфицированных, и находятся в стрессовых условиях. Это требует не только 

профессиональных знаний, но и значительных личных усилий, которые 

заслуживают официального признания. 

Методы и материалы исследования. Использовались эмпирические и 

теоретические научные методы. Для изучения роли волонтёров в системе 

здравоохранения были использованы официальные отчёты Курского 

государственного медицинского университета (КГМУ) и данные опросов среди 

участников волонтёрских инициатив. Также проводился анализ нормативных 

актов, регулирующих волонтёрскую деятельность, и их влияние на признание 

труда добровольцев [1].  

Материалы исследования включают статистические данные о вкладе 

волонтёров в медицинскую систему, экспертные мнения и примеры, 

иллюстрирующие их работу в экстремальных условиях, таких как пандемия 

COVID-19 и гуманитарные кризисы. 

Результаты. Волонтерский трудовой договор играет важную роль в 

регулировании отношений между организацией и волонтером. Такой договор 

не только определяет права и обязанности сторон, но и способствует защите 

волонтера в случае возникновения спорных ситуаций. В документе должны 

быть указаны должность волонтера, количество часов его деятельности, а также 

требования, соответствующие профессиональному стандарту и 

квалификационному справочнику. Это обеспечивает формальную фиксацию 

участия волонтера в общественно значимой деятельности.   

Обязательное страхование волонтеров – это неотъемлемая часть их 

защиты, особенно для тех, кто выполняет работу, связанную с риском для 

здоровья, например, ночные дежурства или контакт с источниками возможного 

заражения, например, работа в морге. Организация должна обеспечивать 

страхование жизни и здоровья своих волонтеров, чтобы в случае травмы или 

болезни они могли рассчитывать на материальную поддержку. Это также 

способствует привлечению большего числа людей к волонтерской 

деятельности [1].   
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Волонтерская деятельность должна официально признаваться как часть 

трудового стажа, особенно если она связана с профессиональной практикой. 

Для этого важно фиксировать количество часов, отработанных волонтером, и 

вносить эти данные в его трудовую книжку. Такой подход стимулирует 

студентов и молодых специалистов участвовать в волонтерских инициативах, 

поскольку это не только помогает наработать опыт, но и имеет значение для 

профессионального роста.   

Для волонтеров, чья работа связана с повышенным риском, например, с 

обработкой тел умерших или другой деятельностью в экстремальных условиях, 

особенно важно обеспечение страхования и соблюдение всех норм 

безопасности. Организации должны предоставлять средства индивидуальной 

защиты и проводить соответствующий инструктаж. Это минимизирует риски 

для волонтеров и гарантирует, что их работа будет выполняться в безопасных 

условиях.   

Неконтролируемая раздача продуктовых пакетов волонтерами может 

представлять угрозу их здоровью, особенно в условиях пандемии или других 

эпидемиологических рисков. Заключение официального волонтерского 

договора обязывает организацию предоставлять волонтерам средства защиты и 

следить за их безопасностью. Это особенно важно для студентов, которые 

участвуют в таких акциях в рамках учебной практики. Безопасность участников 

должна быть приоритетом каждой благотворительной организации.Согласно 

данным Курского государственного медицинского университета (КГМУ), 

около 600 волонтёров активно участвуют в медицинской деятельности, 

оказывая помощь пациентам и поддерживая работу медицинских учреждений 

(репортаж С. Долгачева о волонтерах-медиках КГМУ)[3]. Их вклад особенно 

заметен в периоды повышенной нагрузки на систему здравоохранения, такие 

как эпидемии и чрезвычайные ситуации. 

Во время пандемии COVID-19 волонтёры стали незаменимыми 

помощниками медицинского персонала [4]. Они помогали в госпиталях, 

работали в красных зонах, занимались логистикой медицинских материалов и 

поддерживали пациентов на дому. Их работа позволила снизить нагрузку на 

врачей и медсестёр, обеспечивая более эффективное функционирование 

системы здравоохранения [2]. 

Помимо борьбы с COVID-19, волонтёры активно работают в рамках 

программы "СВО" (Специальной военной операции). Они оказывают 

медицинскую помощь раненым, доставляют лекарства и медицинские товары, а 

также помогают организовывать гуманитарную поддержку для пострадавших 

регионов. Их работа охватывает широкий спектр задач, требующих 

профессионального подхода и значительных временных затрат. 

Учитывая важность их работы, необходимо создать систему 

документального подтверждения волонтёрского опыта. Это может включать 

выдачу справок или сертификатов, подтверждающих количество отработанных 

часов, виды выполненных задач и приобретённые навыки. Такие документы 
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позволят волонтёрам использовать свой опыт при трудоустройстве и для 

официального признания их вклада.  

Кроме того, создание единой базы данных, где будут фиксироваться все 

проекты и участие волонтёров, может стать важным инструментом для учета их 

труда [4]. Эта база может быть связана с государственными органами, что 

обеспечит признание волонтёрской деятельности на официальном уровне и её 

интеграцию в трудовой стаж. Государственная поддержка также играет важную 

роль. Разработка нормативных актов, регулирующих включение волонтёрского 

труда в стаж, станет значительным шагом вперёд. Например, может быть 

введён минимальный порог часов волонтёрства, который приравнивается к 

определённому периоду трудового стажа, особенно в сферах, связанных с 

риском для здоровья.  

Не менее важно привлекать внимание общества к значимости 

волонтёрской работы [3]. Проведение информационных кампаний, публикация 

историй успеха волонтёров и освещение их вклада в медицину помогут 

повысить статус этой деятельности. Это также будет мотивировать новых 

участников присоединяться к волонтёрским инициативам. 

Волонтёрство в медицине — это не только помощь пациентам, но и 

возможность для самих участников развивать свои профессиональные, 

патриотические и личностные качества [5]. Для студентов медицинских вузов, 

например, это шанс получить уникальный опыт, который пригодится в их 

будущем профессиональном росте, и более внимательного отношения к 

будущим пациентам.  

Интеграция волонтёрской деятельности в систему трудового стажа станет 

важным шагом в признании их заслуг. Это не только повысит престиж 

волонтёрства, но и станет мощным инструментом для привлечения большего 

числа людей к общественно полезной деятельности, которая так необходима в 

условиях современных вызовов. 
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Введение. Дерматовенерология – совершенно особенная дисциплина, 

которая в настоящее время соединяет несколько разделов клинической и 

фундаментальной дисциплин. Во – первых, это анатомия, гистология, 

физиология, изучающие сложнейшее клеточное строение кожи, как самого 

крупного органа человеческого организма, ее функции, особенности 

кровообращения и иннервации, функционирования в норме и патологии 

(2,3). Во – вторых, многие заболевания кожи имеют мультифакториальную 

природу – то есть четко выясненной этиологии и патогенеза – увы – не 

существует, и поэтому проблема адекватной терапии имеет место быть и в 

настоящее время. В – третьих, именно заболевания кожи приносят людям 

максимальные неудобства и даже страдания различного рода – психо - 

эмоциональные, социальные проблемы, межличностные непонимания и 

скандалы и многое другое (1,4).  

Вторым разделом специальности является венерология – наука, 

изучающая инфекции, передаваемые половым путем – их этиологию 

возбудителя, диагностику, лечение и профилактику. Каждое из этих 

направлений предмета входит в обязательную программу обучения 

студентов различных факультетов медицинских вузов России. 

Целью настоящего исследования явилась оценка роли 

использования практических материалов в виде задач и заданий, 

разработанных сотрудниками кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

КГМУ МЗ РФ, на практических занятиях.  Проводя занятия со студентами 

лечебного, педиатрического, медико-профилактического и 

стоматологического факультетов, преподаватели большое внимание уделяют 

большое внимание комплексному подходу к преподаванию, систематизации 

знаний и полученных умений различного рода, изучаемых на других 

кафедрах, со смежными клиническими дисциплинами. Именно полученные 

ранее знания прямо или косвенно значительно помогают студенту в 

постановке правильного клинического диагноза. 

Результаты исследования. Дерматология – именно та 

специальность, которая требует чрезвычайной грамотности врача, потому 

что у дерматолога нет той мощной лабораторной и инструментальной базы – 

поддержки (КТ, МРТ, ПЭТ и т.д.), которые значительно помогают врачам 

других специальностей в постановке правильного диагноза. Поэтому то, что 

увидел врач дерматолог – то и будет фнудаментом для его дальнейшей 
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работы с пациентом. Именно на это и следует обращать внимание студентов 

при изучении предмета.  

Также хотелось бы отметить, что для правильного системного 

обучения нужна обратная связь со студентами. Очень важно на первых 

занятиях объяснять обучаемому, что каждое кожное заболевание – это не 

один морфологический элемент или симптом, а их коннекция, связь, 

сочетание.  

В клинической терапии имеются классические синдромы (комплексы 

симптомов), которые отмечаются при различных заболеваниях. Точно так же 

и в дерматологии: существует более двух тысяч болезней, а симптомов и 

синдромов – в несколько раз больше.  Само собой разумеется, что студенту 

не под силу выучить и понять всю сложную архитектонику такой науки, как 

дерматология.  

В помощь в решении таких трудных для обучаемых лиц проблем 

приходят клинические задачи и задания (сборники, задачники, хрестоматии), 

разрабатываемые самими преподавателями и активно используемыми в 

практической работе.  

На кафедре дерматовенерологии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ собран 

значительный по количеству и объему банк практических задач и заданий, 

используемый в повседневной практической работе. Все задачи 

классифицированы по изучаемым темам: обязательным (в соответствии с 

учебной программой) и дополнительным (темам к самоизучению). Кроме 

того, пул задач в сборниках для клинических ординаторов и слушателей 

ИНО разделен на две части – дерматология и венерология. Хотелось бы 

сказать, что задачи и задания находятся и на образовательной платформе 

Moodle в соответствии с изучаемыми темами: ситуационная задача с 

фотографией и тестовое задание. Приводим пример ситуационной задачи: 

Пациент 52 лет, обратился к хирургу с жалобами на существующую в 

течение 5-6 недель болезненную язву на указательном пальце правой кисти.  

При осмотре: указательный палец правой кисти отечный, кожа 1-й и 2-й 

фаланг багрово-синюшного цвета, сгибательные движения затруднены. Вокруг 

ногтевой пластины – подковообразная глубокая язва с подрытыми 

нависающими краями и гнойным зловонным отделяемым. Лимфатические узлы 

в локтевой и подмышечной области справа плотные, увеличены, чувствительны 

при пальпации. Кожа над ними не изменена. 

Повязки с физиологическим раствором, антисептики, мази с 

сульфаниламидными препаратами не дали положительного эффекта. 

1. О каком заболевании следует подумать? 

2. С какими заболеваниями следует дифференцировать упорно 

протекающий процесс? 

3. Какие специфические лабораторные данные могут подтвердить ваш 

диагноз? 

4. Предполагаемое лечение. 
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 Нами был проведен опрос среди обучающихся (100 респондентов) на 

предмет выявления недостатков предлагаемых на практических занятиях 

паттернов - задач и заданий. Большинство ответов было абсолютно 

положительными – недостатков, нареканий, непониманий терминов, 

вопросов, смыслов – отмечено не было. Однако, у 10 (10%) респондентов 

были некоторые замечания, как-то: недостаточно описан анамнез 

заболевания (3%), отсутствовали химические и коммерческие названия 

наружных ГКС (2%), проведение дифференциальной диагностики 

чрезвычайно затруднительно (5%). 

Вывод. Выраженная польза от использования в ходе практических 

занятий задач с клиническими ситуациями не вызывает сомнений. 
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Введение. Образовательный процесс, как водится, осуществляется в 

разных формах, особое место среди которых занимает занятие (семинарское, 

практическое). Поскольку на занятии происходит совместная деятельность 

преподавателя и обучающихся, актуальность его анализа, являясь, пожалуй, 

одним из важнейших способов детальной объективизации деятельности ее 

участниками, не вызывает сомнений. Психологи и педагоги, посвятившие свои 

труды анализу уроков (С.В. Иванов, Е.С. Ильинская, Е.И. Пассов и др.), 

сходятся во мнении о важности проведения многообъектного анализа урока, 

подчеркивая значимость учета преподавателем всех сторон педагогического 

взаимодействия, уделяя внимание индивидуально-психологическим 

особенностям его субъектов и характеру их деятельности.  

В стремительно развивающемся мире, когда меняются и условия 

организации образовательного процесса, и отношение обучающихся к нему, 

неизменной остается цель – передать знания и развить навыки. 

Материалы и методы. В данной работе предпринята попытка осветить 

некоторые аспекты педагогической практики автора, а именно, рассмотреть, 

как психологический анализ занятия по биоэтике позволит решить проблему 

поддержания мотивации к активному приобретению знаний. 

Представленные выводы получены в результате использования, 

преимущественно, методов включенного наблюдения и проектно-рефлексивной 

деятельности преподавателя. 

Результаты исследования. Психологический анализ занятия, 

безусловно, имеет важное значение, позволяя преподавателю оценить реакцию 

обучающихся на содержание обучения, переосмыслить содержание и 

компоненты занятия в отдельности, проследить их влияние на формирование 

познавательного интереса и мотивацию студентов.  

Преподавателю важно помнить о том, что обучение обязательно должно 

вносить изменения в структуру личности студента, из чего следует, что занятие 

нужно проводить не ради самого занятия, а с целью воздействия на личность 

обучающегося: не ради того, чтобы «охватить» темы программы дисциплины, а 

с целью формирования определенных волевых, моральных, интеллектуальных 

качеств студента [2]. 

Изменения же в структуре личности произойдут только в том случае, 

если обучающийся будет действовать по внутреннему убеждению. Как 

показывает практика, информация, усвоенная по принуждению, растворится, 
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как только изменятся внешние условия. Отсюда следует вывод: учебному 

материалу необходимо придать личностно значимый характер. В этой связи 

значение ролевых игр вряд ли может быть переоценено.  

Студентам младших курсов, изучающим дисциплину «Биоэтика», на 

первых занятиях часто сложно понять суть основных правил биомедицинской 

этики (правило конфиденциальности, добровольного информированного 

согласия, правило правдивости) и исключения из них. С целью решения данной 

проблемы можно порекомендовать преподавателям в процессе объяснения 

учебного материала опираться на художественные или документальные 

фильмы, а семинарские занятия строить на основе ролевых игр, ведь данный 

метод интерактивного обучения даже самым ленивым и незаинтересованным 

студентам не позволит оставаться пассивными. Погружаясь в процесс 

обучения, студенты усвоят новые знания, приобретут социальные (что 

немаловажно для современной молодежи) и профессиональные навыки. 

Ролевые игры позволят сформировать прочные ассоциативные связи даже в 

эпоху массового использования возможностей искусственного интеллекта 

обучающимися, преимущественно, с клиповым мышлением.   

Дисциплина «Биоэтика» обладает колоссальным воспитательным 

потенциалом, позволяющим сформировать личность с высокими морально-

нравственными ценностями, но воспитывающее обучение не сводится только 

лишь к воспитательным аспектам занятия. Важнейшим компонентом любого 

занятия является организация познавательной деятельности обучающихся. 

Памятуя о том, что ведущими познавательными процессами являются 

мышление и воображение, преподавателю необходимо задействовать внимание 

и восприятие обучающихся так, чтобы работа на занятии была продуктивной, 

отсюда очевидно, что положительный результат обучения зависит не только от 

внешних условий: содержания учебного материала и методики преподавания, 

но и от внутренних составляющих – индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, где на первый план выходят волевая сфера, 

задатки и способности. 

Приступая к психологическому анализу занятия, необходимо выделить 

три его составляющие. К первому компоненту логично отнести сам 

психологический анализ, включающий воспитание, развитие личности 

обучающегося, его нравственности, научного мировоззрения и кругозора. 

Практикующим преподавателям очевидно, что данный компонент является 

неотъемлемой частью общепедагогического разбора занятия, когда важно 

проследить его соответствие общеобразовательным и воспитательным целям. 

Сегодня как нельзя актуальной является задача усилить именно 

воспитательную сторону обучения, включая в психологический анализ занятия 

более широкий спектр проблем воспитания обучающегося как личности. 

Особую важность имеет психологический анализ процесса формирования у 

студентов нравственно здоровых отношений внутри учебных коллективов, 

готовности к сотрудничеству; воспитания индивидуального чувства 

ответственности за результаты обучения, уверенности в себе. В этой связи 
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значимым становится и убеждающее воздействие преподавателя на 

формирование позитивных социальных установок студентов. 

Второй компонент находится в тесной взаимосвязи с методическим 

разбором занятия. В ходе такого анализа важно рассмотреть не только 

насколько содержание занятия и его методическая организация соответствуют 

поставленным целям, но и крайне важно проследить в какой степени 

предлагаемый учебный материал и формат занятия соответствуют уровню 

подготовки обучающихся, их интеллектуальному развитию, в какой степени 

используемые приемы и методы обучения соответствуют возрастным и 

индивидуально-психологическим особенностям усвоения знаний 

обучающимися.   

Определенной сложностью в курсе биоэтики сопровождается изучение 

тем, посвященных этическим проблемам вмешательства в репродукцию 

человека. Этот факт объясняется, во-первых, тем, что студентам, не изучившим 

курс акушерства и гинекологии, непросто анализировать этические аспекты, 

связанные с проведением аборта по медицинским показаниям, во-вторых, 

недостаточная осведомленность об отечественном законодательном 

регулировании допустимости, условий и порядка проведения абортов, 

религиозные, культурные и социальные предрассудки – это стена 

студенческого скептицизма, которую преподавателю сложно пробивать даже не 

с целью изменить мировоззрение студентов, а желая донести отличную от их 

взглядов точку зрения. 

Третий компонент психологического анализа занятия связан с двумя 

субъектами: обучающимся и преподавателем. В первую очередь необходимо 

исследовать познавательные потребности обучающихся, индивидуально-

психологические особенности освоения учебного материала и академического 

взаимодействия с другими участниками учебной деятельности (студентами и 

преподавателем). Принимая во внимание тот факт, что психологический анализ 

урока – это способ совершенствования педагогической деятельности, важно 

задействовать механизмы рефлексии [1].  

Педагогическая рефлексия непосредственно связана с профессиональной 

идентификацией преподавателя как личности, несущей социальную 

ответственность за обучение и воспитание других людей. Отсюда следует, что 

индивидуальные мотивы педагогической деятельности могут положительным 

образом повлиять на ее характер и эффективность. Как было уже отмечено 

ранее, проведение занятия должно быть не ради самого занятия, а с целью 

привить морально-нравственные ценности обучающимся живущим в мире 

полном цинизма; воспитать терпеливое отношение к инакомыслящим; 

сформировать более полную картину мира и пр.  

Очевидно, что, рефлексируя над результатами педагогической 

деятельности, преподаватель анализирует прежде всего сильные и слабые 

аспекты собственной работы. Чтобы добиться положительных результатов 

педагогической деятельности, преподавателю крайне важно не только владеть 
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предметом и методикой его преподавания, но и активно использовать знания из 

различных областей психологии (возрастной, социальной, педагогической).  

Выводы. Резюмируя изложенное выше, отметим, что преподавание – это 

искусство, а процесс приобретения знаний – процесс творческий. 

Результативное сообщение и приобретение знаний зависит от индивидуально-

личностных особенностей субъектов образовательного процесса, содержания и 

условий обучения. Анализ и учет основных психологических проблем является 

эффективным средством, которое способно обеспечить продуктивность и 

успешность занятия. 
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Введение. Проблема подготовки медицинских кадров является 

достаточно острой. Из 127 образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих обучение по программам высшего медицинского и 

фармацевтического образования, только 49 подведомственны Минздраву 

России. Законопроект, который был принят Государственной Думой в первом 

чтении 21 января 2025 года, предлагает запрет на дистанционный формат 

обучения для студентов медицинских и фармацевтических вузов. Также 

предлагается запрет на дистанционный формат обучения, для обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам. Медицинское образование 

должно осуществляться только посредством дневной  формы обучения. 

Цель исследования - обосновать необходимость масштабной реформы 

системы медицинского образования, повышения качества медицинского 

образования, усиление контроля за деятельностью образовательных 

организаций.  

Материалы и методы. Материалом настоящего исследования 

послужили нормативно-правовые акты: Федеральный закон №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», законопроект № 656009-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Результаты исследования. О необходимости отдельных стандартов и 

конкретных требований неоднократно говорили на заседаниях 

Государственной Думы. Из 127 вузов, которые готовят медицинские кадры, 

только 49 подведомственны Минздраву РФ, 56 – Министерству образования и 

науки РФ, 3 – Министерству просвещения, 3 – органам местного 

самоуправления, 2 – Правительству РФ, 14 частных вузов и 2 научных 

организаций. 

На сегодняшний день образовательной деятельностью в сфере медицины, 

как по основным, так и по дополнительным образовательным программам, 

занимаются организации, не имеющие необходимой материально-технической 

базы, квалифицированных преподавателей и клинических баз для прохождения 

практической подготовки [1, 4].  

По мнению авторов законопроекта, осуществлять обучение по 

программам высшего медицинского и фармацевтического образования и 

заниматься повышением квалификации медицинских работников, должны 

только образовательные организации, имеющие  необходимую клиническую 
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базу.  Подготовка не только студентов-медиков, но и повышение квалификации 

медицинских работников, требуют только очной формы обучения. 

Среди организаций, предоставляющих образовательные услуги, 

появилось много недобросовестных участников, у которых по бумагам есть 

необходимая материально-техническая и клиническая базы, но фактически 

обучение происходит исключительно дистанционно. Без сомнения, что без 

практики обучить медицине невозможно и медицинские дипломы должны 

выдавать только государственные высшие ученые заведения [2, 3]. 

Предлагается выделить отдельно лицензирование медицинского 

образования. Лицензию на образовательную деятельность по программам 

высшего медицинского и фармацевтического образования, а также 

дополнительного профессионального образования можно будет получить 

только после заключения Росздравнадзора. Критерии соответствия 

образовательной организации требованиям ФГОС будет определять Минздрав 

России. Кроме того, обязательным будет наличие практической базы. 

Вывод. Реформа системы медицинского образования, положительно 

скажется на уровне подготовки будущих врачей и качестве оказываемой 

медицинской помощи, позволит исключить участие в образовательной 

деятельности недобросовестных участников, которые не соответствуют 

предъявляемым требованиям. 
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД КАФЕДРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИНО «Я ЖИВУ СО СТОМОЙ» КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

НАВЫКОВОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА У БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

Введение. По данным государственного национального медицинского 

исследовательского центра колопроктологии им. А.Н. Рыжих, в России 

проживают около 140 тысяч пациентов со стомой [1]. Несмотря на то, что люди 

со стомами составляют довольно большую социальную группу населения РФ, в 

России очень мало стомацентров, где можно получить нужную информацию 

[1,2]. 

Цель исследования - рассмотреть роль волонтеров-медиков при 

оказании реабилитационной помощи стомированным пациентам. 

Материалы и методы исследования. Материалом настоящей статьи 

послужили труды авторов, изучивших и представивших в своих работах 

данную тему. 

Результаты исследования. 27 октября 2023 года на базе кафедры 

общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения Института 

непрерывного образования Курского государственного медицинского 

университета был создан волонтерский отряд «Я живу со стомой». В 

волонтерском отряде участвуют более 40 студентов лечебного, 

педиатрического и медико-профилактического факультетов. 

Целью волонтерского отряда стало приобретение необходимых знаний 

для дальнейшей работы по оказании помощи людям с кишечной стомой, а 

также с другими видами   нарушения функции выделения, приобретение 

навыков по работе с пациентами до и после операции по выведению кишечной 

стомы [3].  

За полтора года своей работы волонтерский отряд успел организовать и 

провести 117 мероприятий. На базе волонтерского отряда была создана и 

реализована школа для стомированных пациентов и волонтеров отряда, 

которую прошли 53 студента-волонтера. 

Волонтерский отряд организует и проводит профилактические 

мероприятия, посвященные повышению осведомленности населения о 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, которые проводились в курских 

городских поликлиниках, дошкольных учреждениях, общеобразовательных 

учебных учреждениях, парках культуры и отдыха, культурных центрах 

семейного чтения и досуга, социальном учреждении Курской области 
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«Ветеран», областном медико-социальном реабилитационном центре имени 

преподобного Феодосия Печерского (см. рисунок 1). 

 

Рис. 1 – Занятия в школе для стомированных пациентов и волонтеров отряда 

Проводятся профилактические акции, посвященные Международному 

дню инвалидов, Всемирному дню борьбы против рака, Всемирному дню 

здоровья. В честь Всемирного дня стомированных пациентов, с целью 

повышения уровня знаний населения о стоме, волонтёры отряда «Я живу со 

стомой» провели просветительскую акцию среди студентов Курского ГМУ и 

пациентов курской городской больницы №1 им. Н. С. Короткова, где 

рассказали о заболеваниях ЖКТ, в результате которых выводят стому (см. 

рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – «Я живу со стомой» в ОБУЗ КГБ №1 им. Н.С. Короткова 

 



198 
 

1 ноября 2024 г. в поликлиническом отделении ОБУЗ Курский 

онкологический научно-клинический центр им. Г. Е. Островерхова, прошло 

значимое мероприятие для пациентов и их близких – знакомство с 

волонтерским отрядом «Я живу со стомой». Беседа включала в себя 

презентацию отряда, вопросы ухода за стомой и эмоциональную поддержку, 

что особенно ценно для людей, впервые столкнувшейся с этой непростой 

ситуацией. В ходе мероприятия пациенты задавали вопросы, касающиеся как 

проблем адаптации к жизни со стомой, так и выбора медицинских средств для 

ухода за стомой. Волонтёры поделились своими знаниями, что помогло 

развеять многие страхи и предубеждения, касающиеся стомы. После 

презентации пациентам раздали памятки, содержащие полезные советы по 

уходу за стомой, контакты старосты и координаторов отряда и группы в 

социальной сети «В Контакте». 

Кроме того, проект волонтерского отряда принимает участие в различных 

конкурсах социальных проектов: «Горящий феникс», «Округ лидеров», 

международный конкурс научных, методических, творческих работ «Родина: 

общество, безопасность, экология». 

У волонтерского отряда есть своя страница в социальной сети «В 

контакте», где представлена информация об отряде, цели проекта и 

проводимых отрядом мероприятиях. 

Заключение. Немалую роль в реабилитационной помощи людям, 

живущим со стомой, играют общественные организации, защищающие права и 

интересы стомированных и волонтеры, которые консультируют пациентов по 

вопросам ухода за стомой и правильному использованию технических средств 

реабилитации. Привлечение студентов в волонтерский отряд «Я живу со 

стомой» способствует формированию навыкового добровольчества, эмпатии и 

профессиональной воспитанности будущих медицинских работников. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Введение. Современное общество предъявляет высокие требования к 

функционалу высших учебных заведений [3,4]. Кроме подготовки 

квалифицированных специалистов,  вузы,  являющиеся центрами 

интеллектуальной и культурной жизни общества, призваны сформировать 

гражданские качества молодого поколения страны. Приоритетным 

направлением работы высшего учебного заведения становится патриотическое 

воспитание студентов, формирование гражданской ответственности,  

национальной идентичности  современной молодежи, а также  укрепление 

единства общества. 

Патриотическое воспитание, основанное на осознанной любви к Родине, 

глубоком понимание её истории и культуры, уважении к подвигам и 

свершениям народа страны, готовности к ответственному участию в жизни 

общества значительно отличается от формального проявления лояльности к 

существующему строю государства или слепому следование традициям 

общества. 

Цель исследования. В качестве цели настоящего исследования нами 

было определено обобщение опыта реализации основных направлений 

патриотического воспитания студентов медицинского вуза кафедрой физики, 

информатики и математики, а также анализ приоритетных методов 

гражданского воспитания студенчества. 

Методы исследования: анализ, размышление, обобщение. 

Результаты. В рамках патриотического воспитания кафедрой физики, 

информатики и математики Курского государственного медицинского 

университета проводится многогранная, кропотливая работа по различным 

направлениям. Во-первых, в рамках воспитательной работы, проводимой на 

кафедре, студентам разъясняются права и обязанности гражданина Российской 

Федерации. Профессорско-преподавательским составом кафедры формируется 

у современного студенчества готовность участвовать в общественной жизни 

страны. Сотрудники кафедры на своем примере демонстрируют нетерпимость к 

коррупции и правонарушением, воспитывают подобное отношение у 

студенческой аудитории. Традиционно на кафедре проводится масштабное 

мероприятие «Профилактика совершения коррупционных правонарушений 

в сфере образования и здравоохранения ». 

Профессорско-преподавательский состав кафедра физики, информатики 

и математике формирует в рамках воспитательной работы у современного 

студенчества глубокое понимание истории и культуры России, уважение к 
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национальным ценностям и традициям нашего народа. Большое количество 

воспитательных мероприятий направленных на осознание студентами своей 

принадлежности к единому народу. Например, акция «Герои нашего времени 

– участники Специальной военной операции», воспитательное 

мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества. Эти шаги 

позволяют сформировать у обучаемых чувство благодарности к нашим 

героям, которые сражаются за Россию на фронтах Специальной военной 

операции,  уверенность в победе нашей Отчизны. 

Кафедра ведёт преподавание дисциплин для иностранных студентов, 

поэтому сотрудники уделяют большое внимание формированию у 

обучающихся умения выстраивать диалог с представителями разных культур и 

национальностей. В рамках формирования толерантного отношения к иным 

взглядам и убеждениям проводятся воспитательные мероприятия с 

отечественными студентами. Для иностранных учащихся организуются 

посещения  военно-исторического музея «Юные защитники Родины» с 

целью ознакомления с историей России, проникновения в культуру нашей 

страны. 

В рамках формирования готовности служить своей Отчизне, осознания 

важности защиты суверенитета России на кафедре физики, информатики и 

математики подготовлено информационная доска с именами героев 

специальной военной операции.  Плакат с фотографиями, фамилиями 

именами, отчествами и воинскими званиями защитников России – 

участников Специальной военной операции привлекает внимание 

студентов, обучающихся на кафедре. Обучаемые внимательно и с большим 

уважением изучают содержимое плаката, выражают гражданскую 

поддержку нашим Героям.  

Воспитанию активной жизненной позиции, умению принимать решения, 

брать на себя ответственность за свои действия,  самостоятельно мыслить 

посвящены такие мероприятия, как «Сильный президент – сильная Россия», 

«Своих не бросаем». Обсуждаются меры поддержки, которые оказывает 

Россия гражданам из приграничных районов Курской области. Своим 

опытом волонтёрской деятельности делятся сотрудники кафедры физики, 

информатики и математики. 

Кафедрой используются следующие методы гражданского воспитания 

студенчества: 

  Создание образовательной среды, направленной на патриотическое 

воспитание современной молодёжи. Сотрудники кафедры интегрируют 

патриотическое воспитание в учебный процесс,  включая в учебные программы 

вопросы по истории своей страны, достижениям великих российских и 

советских учёных в области физики, математики, современных 

информационных технологий, искусственного интеллекта. Для студентов 

организуется семинары и дискуссии на патриотические темы, на лекциях и 

практических занятиях освещаются темы основных государственных 

праздников, обсуждаются наиболее значимые события в жизни страны. 
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  В рамках патриотического воспитания кафедра активно привлекает 

экспертов. Проводятся воспитательные мероприятия, посвященные памяти 

героев Великой Отечественной Войны, приглашаются герои России, известные 

деятели культуры и искусства для проведения лекций и встреч со студентами, 

что позволяет учащимся получить пример для подражания. 

  Патриотическое воспитание на кафедре подразумевает активное 

применение цифровых платформ и мультимедийных ресурсов для создания 

интерактивных материалов по воспитательной работе, проведение онлайн 

лекции и дискуссии на патриотические темы [1,2,5]. Думаем, что работа в 

указанном направлении позволяет сделать процесс обучения более интересным 

и увлекательным. 

Как показывает практика,  при осуществлении   патриотического 

воспитания на кафедре  вреден формализм в организации любого рода 

мероприятий. Мы убедились в необходимости отсутствия чрезмерного 

идеологического давления в процессе воспитательной деятельности. 

Наибольший эффект патриотическое воспитание дает в атмосфере доверия, 

уважение, в условиях, когда студенты могут свободно выражать свои мысли и 

убеждения. 

Заключение. Считаем, что необходимо использовать в рамках 

патриотического воспитания современные и актуальные материалы, чтобы 

сделать сам процесс воспитания интересным и увлекательным для учащихся. 

На наш взгляд,  применение интерактивных методов обучения способствует 

большей вовлеченности студенческой аудитории в воспитательный процесс. 

Сотрудниками кафедры мероприятия строятся с учётом индивидуальных 

особенностей студентов. Нами выявлена необходимость учитывать 

национальную принадлежность современной молодёжи, а также культурные 

традиции и религиозные взгляды учащихся.  

Патриотическое воспитание не противоречит идее развития 

международных связей и сотрудничества. Проведение совместных 

мероприятий отечественных студентов и студентов- иностранцев позволяет 

сформировать у обучающихся понимание важности мира и добрососедства 

между разными народами. Существует реальная необходимость постоянного 

анализа результатов патриотического воспитания, совершенствования методов 

для обеспечения эффективности в соответствии с современными условиями. 

Уверены, что успешное патриотическое воспитание студентов в 

медицинском вузе является залогом формирования сильного и процветающего 

государства. В рамках воспитательной деятельности в высших учебных 

заведениях формируется осознание каждым гражданином своей роли и 

ответственности за будущее нашей великой страны. Как показывает практика, 

патриотического воспитания способствует развитию у молодёжи моральных 

ценностей, духовности, высокой нравственности, ответственности перед 

обществом. Грамотный и систематические подход к воспитанию 

патриотических чувств молодёжи мотивирует студентов к изучению истории 
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России, культуры и традиции страны, стимулирует добиваться высоких 

результатов в учёбе и саморазвития для укрепления и развития своей Родина. 

 

Список литературы 

 1. Изучение эффективности электронного обучения как инструмента 

адаптации студентов-первокурсников медицинского вуза / Л. В. Снегирева, А. 

В. Рышкова, Т. А. Новичкова [и др.] // Университетская наука: взгляд в 

будущее : Сборник научных трудов по материалам Международной научной 

конференции, посвященной 85-летию Курского государственного 

медицинского университета. В 2-х томах, Курск, 07 февраля 2020 года. – Курск: 

Курский государственный медицинский университет, 2020. – С. 830-834. О 

проблемах при проведении дистанционных занятий по физике с иностранными 

студентами КГМУ / Е. В. Фетисова, А. В. Рышкова, Л. В. Снегирева, П. В. 

Абакумов // Цифровая трансформация образования: современное состояние и 

перспективы: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции, Курск, 14 декабря 2022 года / Под редакцией В.А. 

Липатова, Л.В. Снегиревой, А.В. Рышковой. – Курск: Курский 

государственный медицинский университет, 2022. – С. 199-201.  

 2. Применение электронной информационно-образовательной среды 

на практических занятиях по математической статистике для студентов 

медицинского вуза / Т. А. Новичкова, Л. В. Снегирева, Е. В. Фетисова [и др.] // 

Цифровая трансформация образования: современное состояние и перспективы : 

Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции, Курск, 14 декабря 2022 года / Под редакцией В.А. Липатова, Л.В. 

Снегиревой, А.В. Рышковой. – Курск: Курский государственный медицинский 

университет, 2022. – С. 142-144.  

 3. Снегирева, Л. В. Возможности электронного обучения в решении 

задачи индивидуализации учебного процесса в медицинском вузе / Л. В. 

Снегирева // Балтийский гуманитарный журнал. – 2016. – Т. 5, № 3(16). – С. 

190-192.  

 4. Снегирева, Л. В. Изучение объективных и субъективных 

проявлений адаптации у студентов-первокурсников медицинского вуза / Л. В. 

Снегирева // Балтийский гуманитарный журнал. – 2019. – Т. 8, № 2(27). – С. 92-

95.  

 5. Снегирева, Л. В. Модель математической компетентности для 

оценки эффективности электронного обучения математике студентов 

медицинского вуза / Л. В. Снегирева // Азимут научных исследований: 

педагогика и психология. – 2016. – Т. 5, № 3(16). – С. 158-161.  
  



203 
 

УДК 378:61:005.6(470+571) 

Н.И. Соболева 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Курск, Россия 
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ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

 

Актуальность. Эпидемиологические ограничения последних лет, 

изменение привычных условий обучения в ряде южных территорий приводили 

к ряду изменений в структуре образовательного процесса, в том числе и в 

медицинском образовании. В первую очередь, распространение дистанционных 

технологий в повседневный образовательный процесс, последствия чего могут 

приводить к росту озабоченности как со стороны пациентов, так и со стороны 

медицинского сообщества. Особенно часто возникают опасения в отношении 

безопасности и качества оказываемой медицинской помощи [2]. 

Цель работы - оценка значимых изменений направлений медицинского 

образования на современном этапе. 

Материалы и методы. Нами был осуществлен ретроспективный анализ 

и обобщение научно-педагогической литературы по проблематике основных 

направлений педагогического процесса в высшем учебном учреждении 

медицинского профиля. 

Результаты и их обсуждение. В самой системе подготовки медицинских 

работников произошла существенная перестройка – переход с акцента с острых 

и хронических патологических состояний на профилактические мероприятия в 

сочетании с восстановительным лечением и уходом за пациентов, а, 

соответственно, необходимость активно взаимодействовать с окружением 

пациента. Последнее особенно необходимо в контексте вопросов 

комплаентности, как наиболее уязвимых к влиянию ятрогенных факторов, 

поскольку все недоработки взаимодействия врача/больного, низкая 

координация между специалистами, избыточное/недостаточное лечебно-

диагностическое сопровождение существенно снижают приверженность к 

выполнению врачебных назначений [1]. 

В соответствии с последними тенденциями для достижения пациент-

ориентированного подхода парадигма компетентностного образования остается 

актуальной. В рамках данной парадигмы медицинское образование направлено 

на создание всех условий для оказания высокоэффективной и безопасной 

медицинской помощи через формирование всех профессиональных 

компетенций будущего врача [3]. 

Последнее становится возможным благодаря активному внедрению в 

рамках спиральной модели обучения практической подготовки, начиная уже с 

первого курса обучения, росту и совершенствованию симуляционных центров, 

с внедрением элементов системы аккредитации в повседневное обучение, 
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работе на современном оборудовании, в том числе с использованием его на 

практике [4]. 

Учитывая указанные факты, изменение траекторий медицинского 

образования будет сводиться к следующему: переключение с «экстренной» 

медицины на медицину превентивную, ориентированную на все виды 

профилактики,  

Нельзя забывать, что современные условия диктуют и высокие 

требования к личностным качествам самого врача, определяющим и его 

профессиональную пригодность. Их выработка и совершенствование остаются 

неотъемлемыми в рамках компетентностного подхода. Так готовность 

меняться, осваивать новые знания и умения, а также soft skills (умение 

выстраивать взаимоотношения с пациентами, их окружением, коллегами, 

умение кооперироваться, использовать лидерские качества) – необходимые 

компоненты подготовки специалиста с медицинским образованием. 

Максимально демонстративная реализация soft skills возможна при построении 

работы в команде и налаживании коммуникации с больным, то есть 

формировании партнерских отношений через достижение единой цели – 

сохранение качества жизни пациента [3]. 

Важными вспомогательными технологиями в контексте меняющихся 

реалий становятся такие элементы как увеличение времени аудиторных занятий 

(при равном увеличении и лекций, и практических занятий), особенно за счет 

проектной деятельности как индивидуальной, так и групповой; использование 

методик интегрированного обучения, в том числе и ускоренных и 

междисциплинарных программ; применение практических методологических 

подходов PBL (problem-based learning) и EBM (evidence-based medicine) [4]. 

Качественное медицинское образование невозможно без обеспечения 

обучающимся обширной клинической практики, начиная с самых ранних 

этапов, расширяя и углубляя ее по мере теоретической подготовки. Отработка 

профессиональных компетенций и накопления профессионального опыта 

возможно только в условиях широкого применения стажировок. 

Для успешного применения полученных знаний и умений на практике, 

особенно использования и внедрения новых данных и технологий после их 

всесторонней оценки, обучающимся предоставляются возможности, а в 

дальнейшем создаются все условия для научно-исследовательской работы под 

руководством профессорско-преподавательского состава. 

Однако, меняющиеся условия накладывают свой отпечаток и на средства 

и способы подачи материала – актуальной становится максимальная 

цифровизация имеющихся информационных ресурсов. В условиях 

медицинского вуза речь в первую очередь идет об усилении роли мобильных 

технологий, оцифровке учебной и методической литературы с последующим их 

переводом в мультимедийный формат, прогрессирующем количестве 

вебинаров и интерактивных обучающих модулей. 

При этом образование в медицинском вузе во много остается 

традиционным. Так рост геймификации невообразим без сохранения 
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классической важности заботы о больных. А интерактивные технологии 

никогда полностью не заменят взаимодействия с реальными пациентами. 

Выводы. Таким образом, медицинское образование остается сочетанием 

классического и инновационных подходов, например, применение новых 

инструментов для развития навыков клинического мышления обучающихся, 

интерактивные образовательные программы, виртуальной реальности (VR), 

дополненной реальности (AR) и инструментов моделирования для 

практической подготовки студентов, модулей электронного обучения и  

обучения онлайн-платформ. 
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Введение. Цифровизация общества предъявляет высокие требования к 

информационным компетенциям специалиста системы здравоохранения, что 

кардинально меняет подходы к обучению будущих медицинских специалистов. 

Цель исследования — анализ существующих педагогических подходов к 

формированию информационных компетенций будущих врачей при изучении 

дисциплины «Медицинская информатика» студентами 1 курса Лечебного 

факультета Рязанского государственного медицинского университета. 

«Медицинская информатика» – одна из основных дисциплин, направленных на 

формирование информационных компетенций будущих врачей. 
Актуальность темы обусловлена глубокими изменениями в системе 

здравоохранения, вызванными цифровизацией всех сфер жизни. Медицина XXI 

века немыслима без широкого применения компьютерных технологий на всех 

этапах – от профилактики и диагностики до лечения и реабилитации пациента. 

Поэтому одной из важных задач медицинского образования становится 

подготовка будущих специалистов, обладающих знаниями, умениями, 

навыками, необходимыми для эффективного использования цифровых 

технологий в профессиональной деятельности, способностью и готовностью 

применять полученные знания на практике [1].  

Материалы и методы. Используются методы анализа содержания 

учебных программ, цифровых инструментов, тестирование. 
Результаты исследования. В Федеральном образовательном стандарте 

высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело отмечено, что 

будущий специалист должен быть способен применять современные 

коммуникативные технологии для академического и профессионального 

взаимодействия, понимать принципы работы современных информационных 

технологий, использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности, вести медицинскую документацию. 

Рабочая программа дисциплины «Медицинская информатика», 

разработана на кафедре математики, физики и медицинской информатики 

Рязанского государственного медицинского университета. Объем 

образовательной программы дисциплины – 72 часа, (4 ч. лекций, 30 ч. 

практических занятий и 38 ч. самостоятельной работы). Курс построен по 

модульному принципу по лекционно-семинарской системе, завершается 

дифференцированным зачетом.  

Лекции по курсу «Медицинская информатика» направлены на 

систематизацию знаний о назначении и видах информационных технологий, 
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применяемых в медицине и здравоохранении, способах сбора, накопления, 

обработки медицинской информации. Рассматриваются возможности 

компьютерного моделирования медико-биологических процессов, которое 

позволяет оценить и предсказать поведение сложных систем в реальных 

условиях, визуализировать объекты, исследовать явления и процессы в 

динамике, проводить эксперименты без риска негативных последствий для 

здоровья человека или окружающей среды. 

Основные тематические разделы практической части курса: «Применение 

прикладного программного обеспечения для сбора и представления 

медицинской информации», «Обработка данных и статистический анализ в 

медико-биологических исследованиях», «Инструментальные средства 

информатизации в медицине», «Электронное здравоохранение».  

Для изучения каждой темы разработаны теоретический блок, разные по 

сложности практические задания, материалы для самостоятельной работы и 

средства текущего контроля знаний. 

Одним из главных преимуществ цифровизации является доступность 

образовательных ресурсов. В РязГМУ создана образовательная среда, которая 

позволяет студентам учиться в любое удобное время, что значительно 

расширяет их возможности для самообразования. Для методической поддержки 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов на онлайн-платформе 

РязГМУ размещен дистанционный компонент курса - электронный 

дидактический комплекс, содержащий учебно-методические материалы в 

текстовых, графических форматах, мультимедийные презентации, видеолекции.  

Практикум ориентирован исключительно на свободное программное 

обеспечение, установленное в компьютерных классах кафедры. 

Тематика практических занятий первого раздела: «Создание и 

автоматизированное форматирование документов средствами текстового 

процессора», «Интернет-ресурсы для поиска профессиональной информации», 

«Современные сервисы и инструменты для создания презентационной графики 

и инфографики». 

При изучении темы «Оформление и автоматизированное форматирование 

документов средствами текстового процессора» обучающиеся закрепляют 

навыки создания и редактирования электронных шаблонов и форм 

медицинских документов. Развитие навыков эффективного поиска и анализа 

медицинской информации осуществляется при изучении темы «Интернет-

ресурсы для поиска профессиональной информации»; студенты работают с 

различными источниками профессиональной информации, медицинскими 

базами данных и библиотеками [2].  

Основная часть работ второго раздела практикума посвящена изучению и 

практическому применению методов статистического анализа в медико-

биологических исследованиях. Также на практических занятиях студенты 

осваивают методы компьютерного моделирования фармакокинетических 

(модель фармакокинетики), биологических (модель Мальтуса), 
эпидемиологических (модель эпидемии) процессов.  
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Практические занятия раздела «Инструментальные средства 

информатизации в медицине» посвящены изучению принципов построения и 

функционирования медицинских приборно-компьютерных систем (МПКС). 

Также на занятиях студенты приобретают навыки работы с современными 

системами поддержки принятия врачебных решений (СППВР), такими как 

платформа прогнозной аналитики и управления рисками в здравоохранении на 

основе искусственного интеллекта Webiomed, СППВР «Электронный 

клинический фармаколог».  

Навыки использования медицинских информационных систем студенты 

приобретают при выполнении практических заданий на демонстрационном 

стенде системы РТ МИС, которая в настоящее время функционирует в 

большинстве медицинских организациях Рязанского региона. Создавая новые 

сервисы, РТ МИС внедряет их в практику медицинских организаций и 

ежедневную работу врачей. Студенты знакомятся с автоматизированным 

рабочим местом регистратора, врача поликлиники, стационара, приемного 

покоя. Студенты, как будущие врачи вносят информацию о пациенте и 

получают доступ к истории болезни, оказанной медицинской помощи другими 

специалистами. Пациентам доступны данные медицинской карты, включая 

назначения, диагнозы, результаты исследований. 

В процессе обучения студенты выполняют проектную работу по теме 

МПКС, которая направлена на совершенствование приемов работы с 

информацией различного типа, развитие коммуникативных навыков, а также 

навыков публичного выступления. При выполнении проекта студенты 

работают в малых группах. Организация проектной деятельности помогает 

учащимся приобретать новые навыки и компетенции, обобщать и 

систематизировать имеющиеся у них знания, дает им опыт продуктивной 

деятельности. 

Все занятия практической части дисциплины опираются на 

деятельностный подход, направленный на самостоятельную, активную, 

деятельность студентов.   

Дистанционные образовательные технологии, применяемые в учебном 

процессе, дают возможность студенту-медику воспользоваться современными 

учебными материалами в удобное для него время, оптимизировать временные 

затраты на обучение, совмещать учебу с повседневной деятельностью, а также 

повысить качество усвоения всех материалов [3]. 

В исследовании принимали участие 143 студента-первокурсника 

специальности Лечебное дело. В начале освоения дисциплины с помощью 

входного тестирования определяется уровень знаний студентов по 

информатике. На каждом практическом занятии осуществляется текущий 

контроль успеваемости. В течение семестра предусмотрены два обязательных 

контрольных мероприятия, которые состоят из тестовых заданий и 

ситуационных задач. На последнем занятии проводится дифференцированный 

зачет: 37% студентов (53 человека) справились на «отлично», 56,6% (81 

человек) - на «хорошо». 
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Выводы. Тематика разделов рабочей программы в полной мере отражает 

требования ФГОС, учебно-методическое обеспечение, педагогическое 

сопровождение дисциплины «Медицинская информатика» отвечают этим 

требованиям. В процессе преподавания используются современные 

педагогические технологии, обеспечивая открытый доступ к информации, 

персонализацию обучения, выполнение студентами проектов, связанных с 

реальными медицинскими проблемами и задачами системы здравоохранения, 

углублённое понимание предмета. Учебно-методическое обеспечение курса 

регулярно обновляется и совершенствуется.  
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Введение. Современное высшее медицинское образование в наступившей 

эре персонализированной медицины ориентировано на формирование 

высококвалифицированных специалистов, что в настоящее время не возможно 

без внедрения в образовательный процесс новых генетических знаний и 

технологий. 

Клиническая генетика – направление медицины, применяющее знания и 

практический опыт в области медицинской генетики для решения клинических 

проблем у пациентов или в их семьях (диагностика, лечение, прогноз и 

профилактика). Роль врача-генетика заключается в установлении точного 

диагноза пациента, типа наследственной патологии, возможности коррекции 

симптомов наследственного заболевания и лечения с последующим 

постоянным наблюдением и консультированием. Одной из основных задач 

является консультирование больного и его семьи с целью прогноза и риска 

развития наследственного заболевания у родственников или передаче 

последующим поколениям, а также о способах предотвращения или коррекции 

возможных симптомов.  

На данный момент клиническая генетика в педиатрии играет важную 

роль в ранней и своевременной диагностике врожденных и наследственных 

заболеваний, а также в снижении смертности среди детей. Прогресс 

практической медицины по диагностике, лечение и профилактике 

наследственных заболеваний, особенно наследственной патологии детского 

возраста, достигнут  благодаря развитию и внедрению в практическую 

медицину современных омиксных генетических технологий [1,3,4,5]. 

Цель данной работы заключается в анализе содержания дисциплины 

«Клиническая генетика», изучаемой на кафедре биологии, медицинской 

генетики и экологии Курского государственного медицинского университета, а 

также ее важность для студентов педиатрического факультета. 

Материалы и методы. Была  проведена оценка актуальности рабочей 

программы и учебно-методических указаний для студентов пятого курса 

педиатрического факультета и преподавателей по предмету «Клиническая 

генетика». Выполнен анализ содержания различных тем дисциплины и их 

соответствия современным достижениям науки в области клинической 

генетики и возможностям применения  в практической деятельности педиатров. 
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Результаты. В Курском государственном медицинском университете на 

кафедре биологии, медицинской генетики и экологии на протяжении многих 

лет осуществляется комплексный поэтапный подход к преподаванию основ 

генетических знаний студентам педиатрического факультета [2]. 

Заключительной дисциплиной, направленной на формирование генетически 

обоснованных подходов к этиопатогенезу и лечению пациентов с 

наследственной патологией является «Клиническая генетика», преподаваемая 

на 5 курсе педиатрического факультета. Еще в 2000 годах профессором 

Ивановым Владимиром Петровичем было предложено ввести эту новую 

учебную дисциплину в КГМУ.  

На лекциях и практических занятиях по «Клинической генетике» 

студенты педиатрического факультета изучают клинико-генетические аспекты 

лизосомных болезней, дисплазий соединительной ткани, наследственных 

неврологических болезней, наследственно обусловленных болезней 

эндокринной системы, клинико-генетические аспекты атеросклероза и 

ишемической болезни сердца, артериальных гипертензий, клинико-

генетические аспекты болезней желудочно-кишечного тракта, наследственной 

патологии органов дыхания, наследственных форм онкопатологии. При 

клинико-генетической характеристике различных нозологических форм 

наследственной патологии обращается внимание на  персонализированный  

подход к  их лечению.  

Обзор научных направлений  в области клинической генетики, 

основанных на развитии омиксных технологий и их применением в  

практической  педиатрической практике показал необходимость актуализации 

и расширении знаний, преподаваемых в рамках «Клинической генетики» по 

новым методам диагностики наследственных болезней и методологии 

геномной педиатрии [3, 4, 5]. 

В рамках геномной педиатрии предполагается комплексное клинико-

генетическое обследование, основанное на всестороннем изучении 

наследственного аппарата пациента с применением как высокоразрешающих 

технологий анализа генома (Next Generation Sequencing, NGS), так и 

комбинированных цитогеномных и молекулярно-генетических современных 

методов диагностики генных и хромосомных мутаций. Одним из важнейших 

этапов проведения обследования ребенка с применением методологии 

геномной педиатрии является биоинформатический анализ и интерпретация 

полученных данных [3].   

В настоящее время в педиатрической практике с применением  

принципов геномной педиатрии уже достигнуты результаты по своевременной 

диагностике вариабельности генетического аппарата пациентов с 

наследственными проблемами иммунитета, патологиями ЦНС, сердечно-

сосудистой системы, выделительной и пищеварительной системам, 

онкологическими и  другими наследственными и врожденными состояниями [1, 

4, 5]. 
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В этой связи предлагается дополнить содержание учебной дисциплины 

«Клиническая генетика» информацией о методах геномной педиатрии и 

возможностях биоинформатического анализа. Студенты должны быть 

осведомлены о специфике проведения современных диагностических процедур, 

их применении и интерпретации полученных результатов. 

Выводы. Клиническая генетика как дисциплина принципиально важна 

для студентов педиатрического факультета, т.к. именно врачи-педиатры в своей 

практической деятельности осуществляют первичную диагностику и 

определяют направления лечения пациентов с наследственной и врожденной 

патологией. 
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Введение. На сегодняшний день в высшей школе используются как 

традиционные методы обучения, такие как лекция, дискуссия, решение 

практических задач, так и инновационные технологии, направленные на 

повышение эффективности и привлекательности образовательного процесса 

[1]. Среди причин активного внедрения новых форм работы со студентами 

указываются повышение мотивации студентов к изучению дисциплины, 

формирование не только общепрофессиональных, но и универсальных 

компетенций – коммуникативных, исследовательских, управленческих навыков 

[2]. Таким образом, современная тенденция в системе высшего образования – 

стремление к инновационным методам обучения с одновременным снижением 

роли традиционных форм преподавания. Однако возникает вопрос – 

действительно ли традиционные формы себя исчерпали? Так ли 

привлекательны и интересны самим студентам новые формы обучения? В связи 

с этим важным и актуальным является исследование отношения самих 

обучающихся к различным формам обучения.  

Цель работы – определить отношение студентов-медиков к различным 

формам обучения в вузе. 

Методика работы – социологический опрос и интервью. 

Комбинирование количественных и качественных методов исследования 

позволило всесторонне и глубоко изучить вопрос применения разных форм 

обучения в системе подготовки будущих врачей, выявить разные точки зрения 

на проблему в исследуемой группе.  

Мы провели опрос 115 студентов 3 и 4 курсов лечебного и 

педиатрического факультетов  по специально разработанной анкете. Мы 

попросили студентов оценить предложенные методы обучения по 10-балльной 

шкале, где 0 – «форма обучения неэффективна и непривлекательна», а 10 – 

«форма обучения очень эффективна и привлекательна». Коэффициент отклика 

составил 95,8%, что демонстрирует высокую заинтересованность самих 

студентов в изучаемом вопросе.  

В интервью участвовали 15 человек, случайно отобранные из 3 

студенческих групп. Собеседование проводилось одновременно с 5 

представителями группы по заранее подготовленному плану и длилось около 

15 минут. 
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Результаты исследования. Больше всего предпочтений получил метод 

«показ / демонстрация материала» (средний балл оценки составил 9,2). В 

глубинных интервью студенты объяснили свой выбор тем, что такая форма 

работы способствуют быстрому запоминанию материала, помогает понять 

сложные теоретические вопросы, полезно для формирования практических 

навыков. Причем этот метод одинаково востребован и на теоретических, и на 

клинических дисциплинах. 

На второе место студенты поставили практическое занятие с решением 

ситуационных задач, выполнением лабораторных работ, обсуждением 

клинических случаев (8,6). Свой выбор студенты объясняют тем, что выполняя 

практические задания, они лучше понимают применение теоретического 

материала к непосредственной профессиональной ситуации. Это помогает 

усвоить теорию, разобраться со сложными вопросами, способствует 

формированию практических профессиональных навыков.  

На третьем месте по привлекательности оказалась групповая работа 

(командное обучение, деловая игра, работа в группах). Эта форма обучения 

оценена студентами средним значением балла 7,3. Интересно, что командная 

форма работы имеет самое большое стандартное отклонение (2,8), что 

указывает на большую вариабельность оценок. В индивидуальных интервью 

студенты указали, что привлекательность работы в группе во многом зависит 

от состава участников, их базовой теоретической подготовки и 

коммуникативных навыков. Обучающимся интереснее работать в команде с 

высоким уровнем подготовки, когда участники группы готовы активно 

взаимодействовать друг с другом. И, наоборот, эта форма работы теряет 

актуальность, если группа состоит из «слабых» участников, не готовых к 

коммуникации. В связи с этим преподаватель должен по возможности 

формировать группы с идентичным составом участников по успеваемости. 

Также имеет значение количество человек в группе: по нашим оценкам 

оптимальным числом является 3-5 участников. В большой группе появляется 

лидер, который и решает задачи команды, тогда как остальные участники 

остаются пассивными наблюдателями. 

Четвертое место студенты присвоили лекции (средний балл составил 6,8). 

При обсуждении необходимости лекций большинство студентов считают их 

неотъемлемой частью обучения в вузе. Особенно привлекательны лекции с 

аудио и видеоматериалами, наглядными фотографиями, картинками, схемами, 

графиками. В интервью студенты указали важность доступа к бумажным или 

электронным версиям лекционного материала для того, чтобы иметь 

возможность заранее подготовиться к лекции и более осознанно ее 

воспринимать.  

Мы также выявили отношение студентов к инновационным формам 

подачи лекций, таким как лекция-провокация, лекция-дискуссия, проблемная 

лекция, лекция-пресс-конференция. К сожалению, студенты в нашем 

исследовании продемонстрировали консервативный взгляд на эти формы 

работы и оценили их в диапазоне 1-4 балла. Для будущих медиков привычнее 
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получить лекцию-визуализацию с минимальным участием самих студентов. 

Единственная форма активной работы, которую студенты допускают на 

лекции, – задать вопросы в конце изложения материала. 

Далее на пятом месте по привлекательности оказались интерактивные 

формы обучения (6,0): мозговой штурм, круглый стол, диспуты. В интервью 

студенты признались, что на некоторых, прежде всего, общих гуманитарных и 

клинических дисциплинах интерактивные занятия очень интересны, 

способствуют развитию творческого подхода к изучению материала, тогда как 

на точных теоретических дисциплинах естественнонаучного цикла, наоборот, 

мешают системному подходу в изучении материала.  

Наконец, на шестом месте оказалась самостоятельная работа. Средний 

балл оценки ее привлекательности составил 5,2. В личных интервью студенты 

отметили наиболее эффективные, по их мнению, формы внеаудиторной 

самостоятельной работы: такие как информационный поиск, подготовка 

презентаций и докладов. В то же время написание реферата и подготовка 

конспекта были выявлены как наименее интересные для обучающихся.  

Выводы. Наше исследование показало, что традиционные формы работы 

(лекция-визуализация, демонстрация случая, решение ситуационных задач) 

более привычны и привлекательны современным студентам-медикам. 

Отдельные виды инновационных форм обучения (командное обучение, деловая 

игра) представляют интерес, но их внедрение должно быть постепенным, с 

комбинированием традиционных и новых форм обучения с учетом 

преподаваемой дисциплины и состава студенческих групп. 
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ВЫЗОВОВ 

 

Введение. С учетом быстрого развития технологий и изменяющихся 

потребностей системы здравоохранения, среднее медицинское образование 

требует серьезной модернизации. Это необходимо для подготовки 

специалистов, а также - зубных техников, способных эффективно справляться с 

новыми вызовами. 

Актуальность. Современные вызовы, такие как пандемия, старение 

населения и увеличение числа хронических заболеваний, требуют от 

медицинских работников актуальных знаний и навыков. Модернизация 

образовательных программ позволяет более гибко реагировать на эти 

изменения.  

Цели исследования - обозначить необходимость модернизации среднего 

медицинского образования для соответствия современным требованиям 

зуботехнического дела. 

Методы исследования:  

1. Обзор литературы – провести анализ научных исследований, статей и 

публикаций о модернизации зуботехнического дела в медицине и вызовах,  

которыми сталкиваются специалисты.  

2. Сравнительный анализ – провести сравнение различных методов 

модернизации зуботехнического дела в медицине и выявить их преимущества и 

недостатки.  

3. Синтез результатов – собрать все полученные данные и 

сформулировать выводы о возможных путях развития и совершенствования 

технического дела в медицине в условиях современных вызовов. 

Результаты исследования. Современные вызовы требуют современного 

ответа на них. В век информационных технологий сфера медицины старается 

не отставать и идти в ногу со временем, модернизируя свою техническую 

деятельность.  

Так, за последние годы в Российской Федерации появился и был 

повсеместно распространен сервис «Моё здоровье» на портале «Госуслуг», 

благодаря которому для граждан стало проще записываться к врачу и 

сократилось время ожидания приёма специалистов.  

В этом сервисе любой гражданин РФ может записаться в поликлинику к 

некоторым врачам без направления, а ко всем остальным – по направлению. Я 

считаю, что это решение дает достойный ответ современным вызовам. Оно 

позволяет экономить время людям, которые желают попасть к врачу, дает 
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возможность планировать свои походы в больницу, не выходя из дома, делает 

запись к врачу более доступной для многих категорий граждан – слишком 

занятых работой современных молодых людей и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Существует национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого 

с 2022 года реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации». В регионах строятся новые 

больницы и поликлиники, в частности Университетская клиника КГМУ города 

Курска, которые оказывают медицинскую помощь гражданам, а в старых 

проводится капитальный ремонт. Строятся пандусы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в поликлиниках появляются и ремонтируются лифты. 

Лечебные заведения пополняются новым оборудованием, устаревшее заменяют. 

Проходит пополнение квалифицированными работниками новых и старых 

медицинских учреждений, для сотрудников и пациентов создаются более 

комфортные условия.  

Средние и высшие медицинские учреждения сейчас так же 

модернизируются. Проходит большое количество конференций, посвященных 

важным вопросам сферы, в которых участвуют преподаватели и студенты. 

Появляется новое оборудование, проводятся семинары, курсы повышения 

квалификации и переподготовки для преподавателей, существует обязательная 

аттестация сотрудников.  

Государство поддерживает начинания молодых ученых. Во многих 

средних и высших учебных заведениях выдаются гранты для студенческих и 

преподавательских проектов, часть из которых связана с медицинской сферой. 

Это помогает молодым людям реализовывать свои проекты и дает возможность 

самим участвовать в модернизации технической деятельности. 

Таким образом, мы видим, что медицина сейчас не стоит на месте и 

достойно отвечает на современные вызовы, которые встают перед ней. 

Модернизация этой сферы проявляется и в строительстве и ремонте 

поликлинник, и в замене устаревшего медицинского оборудование на новое, 

более современное, и во внедрении виртуальных сервисов записи к врачу. 

Учитываются интересы людей с ограниченными возможностями здоровья: 

около больниц и внутри зданий строятся пандусы и лифты. Виртуальный 

сервис также упрощает запись к врачу для этой категории граждан. Вместе с 

тем государство поддерживает инициативы и выдает гранты на различные 

студенческие и национальные проекты, направленные на модернизацию 

технической деятельности медицины. 

 Все это позволяет нам сделать вывод о том, что модернизация 

технического дела в условиях современных вызовов проходит успешно. 

Технические инновации. Внедрение современных технологий, таких как 

электронные симуляторы, виртуальная реальность и онлайн-курсы, значительно 

расширяет возможности обучения. Это не только улучшает качество 

подготовки, но и делает образование более доступным. 
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Интердисциплинарный подход. Формирование общей базы знаний между 

различными медицинскими специальностями позволяет будущим специалистам 

лучше понимать комплексные проблемы здоровья. Модернизация программ 

должна акцентировать внимание на командной работе и коммуникации. 

Вывод. Модернизация среднего медицинского образования – это ключ к 

успешной адаптации к современным вызовам в здравоохранении. Необходимо 

продолжать интеграцию новых технологий и методов в учебный процесс для 

подготовки высококвалифицированных медиков, способных эффективно 

работать в условиях изменяющегося мира. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СРЕДНЕ 
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Введение. Медицинская деятельность сопряжена с постоянным 

прикосновением с миром людей.  

Достойный уровень специальной медицинской подготовки, 

общечеловеческой культуры умение общаться с пациентами, его ценностные 

арретиры составляют особенности профессиональных компетенций медика.   

В законе РФ «Об образовании», определена основная цель обучения – 

формирование личности, а в последующем профессиональном образовании – 

формирование личности специалиста. [1] 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования 

основными целями профессионального образования являются: подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности.  

Актуальность темы. В быстром меняющемся мире особую значимость 

приобретает формирование профессиональных компетенций как показатель, 

успешности личности. Компетентностный подход по этому находят всё более 

широкое применение в профессиональном образовании.  

 Цель исследования - показать становление учебных, исследовательских, 

компьютерных, коммуникативных, самоконтроля и др. компетенций 

специалиста в общей системе образовательного процесса СПО. 

Результаты исследования. На смену традиционному обучению 

приходит компетентно ориентированное образование и по праву служит 

ответом на запросы к профессиональному образованию современного 

общества.  

Специалисты среднего звена должны иметь и прочные знания и 

профессиональные компетенции. 

 В основе будущей профессиональной деятельности лежит 

самостоятельная творческая исследовательская деятельность студентов, их 

умение решать профессиональные ситуации, стремление к самообучению, 

самообразованию, саморазвитию, самоконтролю.  

Компетентностный подход находит все более широкое применение в 

профессиональном образовании что указывает, на актуальность исследуемой 

проблемы – формирования профессиональных компетенций.  
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В быстро меняющем мире особую значимость для любой 

профессиональной деятельности приобретают ключевые компетенции – как 

показатель успешности личности. 

Интегративным показателем качества подготовки будущего педагога 

выступает профессиональная компетентность специалиста, которая не 

определяется через сумму знаний и умений, а характеризует способность 

человека мобилизовать в конкретной ситуации полученные знания и опыт [3]. 

Профессиональная компетентность специалиста формируется в общей 

системе образовательного процесса СПО. 

Сюда относят: компетенции учебные, исследовательские, 

коммуникативные, компьютерные, самоконтроля, 

Сфере социально-трудовой деятельности.  

Состояться в профессии означает реализовать себя, становление 

профессиональных знаний, умений, способности, а главное преобразование 

своего внутреннего мира.  

Этому способствует применение интерактивных методов обучения. 

Развитию умений самостоятельной работы, расширению и углублению 

знаний помогают семинарские занятия. 

Задачу закрепления теоретических знаний, получение навыков учебного 

исследования, применение знаний на практики успешнее всего решает 

практическое занятие. Мастер-класс–оптимальный способ передачи 

уникального опыта специалиста. Важное место в этом деле должно отводиться 

проектному методу обучения.  

На обществознании выполняются социально-профессиональные проекты. 

«Я и будущее». - «Портрет современной семьи». - «Семья сегодня и 

завтра» - «Каков он? - профессионал сегодня»- «Фармацевт, глазами 

работодателя».  

Выводы. Для успешной профессиональной деятельности будущего 

специалиста медика важно наличие у него способностей нравственных качеств 

специальных знаний и опыта умение удачно применять в конкретной ситуации 

получение знания и опыт что и есть профессиональная компетентность.    
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Кафедра внутренних болезней Института непрерывного образования 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ К 

ЭЛЕКТРОНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ НА МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВАХ И КАЧЕСТВА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ОРДИНАТУРЕ 

 

Введение. Для поколений врачей-ординаторов, родившихся в конце 20 и 

начале 21 века, которых называют миллениалами и центениалами, 

использование мобильных устройств для различных видов деятельности, таких 

как обучение, является естественным и обычным [5]. Электронные устройства 

обеспечивают беспроводную связь, постоянное подключение к Интернету, 

позволяют обмениваться электронными письмами и текстовыми сообщениями, 

предоставляют доступ к социальным сетям и поддерживают видеоконференции 

[5]. 

В медицине новые технологии открывают возможности для улучшения 

обучения и ухода за пациентами, несмотря на потенциальные риски, такие как 

поверхностное обучение, неспособность различать надежные источники 

информации, отвлечение, ненадлежащее использование и проблемы, связанные 

с конфиденциальностью. Руководителям медицинских образовательных 

учреждений, учебных центров и медицинских организаций необходимо 

учитывать эту быстро развивающуюся область, чтобы максимизировать ее 

преимущества и избежать вредных непреднамеренных последствий [5]. 

В настоящее время ординаторы терапевтических специальностей 

ежедневно используют мобильные устройства для личного пользования и в 

рамках обучения. Доступ к медицинской информации наделяет эти устройства 

потенциалом для изменения обучения в медицине, включая стратегии и 

практику [4]. Во время оказания неотложной помощи врачи, часто 

сталкиваются с пациентами с серьезными заболеваниями и должны принимать 

срочные решения по проведению медицинских манипуляций. Данные решения 

все чаще и чаще принимаются с использованием справочной информации и 

специальных программ на мобильных устройствах. Однако исследований по 

этой теме в доступной литературе не много [5]. 

Целью исследования было изучение использования мобильных 

устройств среди ординаторов терапевтических специальностей, чтобы лучше 

понять преимущества/недостатки в обучении и практической деятельности. 

Материалы и методы исследования. Данное исследование проводилось 

с участием ординаторов кафедры внутренних болезней Института 

непрерывного образования (ИНО) Курского государственного медицинского 
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университета (КГМУ). Участники исследования прочитали и подписали формы 

согласия перед участием в исследовании.  

В исследовании использовалась онлайн-анкета, состоящая из 23 пунктов 

для получения количественных данных [5]. Данные, включенные в анкету, 

включали демографические данные, модели использования мобильных 

устройств, общение, поиск информации в контексте больничного ухода, 

источники информации, к которым обращались, используемые медицинские 

программные приложения, восприятие устройств как поддержки медицинского 

образования и ограничения устройств. Анкету предложили для заполнения 

ординаторам терапевтического профиля 1 года обучения, полностью заполнили 

анкету в общей сложности 75% ординаторов (29 человек). 

Статистический анализ: исследование описывает демографические 

данные и закономерности использования мобильных устройств с точки зрения 

частот и процентов. Кроме того, исследование изучает количественные данные, 

касающиеся использования информации в клиническом контексте, частоты 

использования, полезности устройств и барьеров для использования мобильных 

устройств с помощью простого дискриминантного анализа. 

Результаты исследования. Для статистической обработки использованы 

заполненные полностью ординаторами 29 анкет. Демографические 

характеристики: возраст ординаторов 23-25 лет, 5 мужчин и 24 женщины 

(соотношение мужчин и женщин 1:5). 

Большинство (93,3%) использовали смартфон в качестве мобильного 

устройства для оказания медицинской помощи в больнице, и только один 

предпочел ноутбук (6,6%). Основными характеристиками удобства 

использования были портативность (53,3%), доступность (20%) и практичность 

(20%). 

Все ординаторы используют мобильные устройства для обучения и 

общения. В исследовании использовался простой дискриминантный анализ 

количественных данных для классификации резидентов на две группы. Первая 

использует мобильные устройства для общения, а вторая использует их для 

обучения. Две группы совпадали по четырем переменным (функция, 

ежедневное использование, еженедельное или ежемесячное использование и 

ограничения устройств), которые служили критериями для установления 

процента точности принадлежности к этим группам с процентом изначально 

сгруппированных случаев, классифицированных правильно (см. таблицу 1). 

Основными функциями общения были связь с другими ординаторами и съемка 

клинических фотографий, тогда как функциями обучения были общение с 

лечащими врачами, консультирование по информации о пациентах и поиск 

незнакомых терминов. Почти все участники использовали мобильные 

устройства более одного раза в день в контексте практической работы с 

пациентами. Каждый раз, когда ординаторы делились клинической 

информацией, принимались меры по сокрытию личности пациентов или 

избеганию отправки фотографий с лицами пациентов. 
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Таблица 1 – Результаты простого дискриминантного анализа функций и частоты 

использования мобильных устройств в больничном уходе. 

 

Использование 

мобильных 

устройств в 

целях 

коммуникации 

Использование мобильных 

устройств для общения 

Использование 

мобильных устройств 

для обучения 

Функция 

Общение с другими 

резидентами и съемка 

клинических фотографий 

(86,7%) 

В основном с точки зрения 

обмена и доступа к 

информации об операции и 

поиска данных о лекарствах 

(80%) 

Содействие передаче 

дополнительных данных 

тестов и операций (80%) 

Устройство станет 

необходимым для передачи 

клинических и лабораторных 

данных пациентов (80%) 

Общение с лечащими 

врачами, просмотр 

медицинских или 

хирургических видео, 

изучение информации о 

пациенте, поиск 

незнакомых терминов или 

понятий. Составление 

заметок и списков дел 

(86,7%) изучение деталей 

хирургии (80%) 

Ежедневное 

использование 

Лечение: Данные об 

операции, клинические 

характеристики пациентов и 

лабораторные тесты/анализ 

изображений передаются 

резидентам или лечащим 

врачам (100%). 

Лекарства: Поиск 

незнакомых терминов и 

составление заметок 

(93,3%). 

Лечение: Поиск методов 

лечения и составление 

аннотаций (100%) 

Также читаются 

медицинские статьи 

(93,3%). 

Еженедельное 

или ежемесячное 

использование 

 

Чтение журналов (100%). 

Приложения: в основном 

использую для 

проведения презентаций 

случаев и занятий (100%). 

Ограничения 

устройства 

Менее полезен, чем планшет 

или ноутбук для передачи 

дополнительных 

диагностических тестов 

(73,3%). 

Это может отвлекать в 

классе (80%). Размер 

дисплея устройства 

отбивает у них желание 

искать информацию об 



224 
 

Использование устройства в 

больничном уходе может 

представлять гигиенический 

риск (73,3%). 

операциях (73,3%). 

Использование 

мобильного устройства в 

присутствии пациента 

может негативно повлиять 

на имидж врача (73,3%). 

 

Обсуждение. В результате исследования выявлено, что использование 

мобильных устройств является обычной практикой в академической подготовке 

ординаторов. Этот результат аналогичен результату Boruff J.T. и соавт. (2014), 

которые обнаружили, что студенты-медики и преподаватели используют 

мобильные устройства для обмена информацией и решения клинических 

вопросов [1]. 

Мобильные устройства позволяют ординаторам управлять и разрешать 

неопределенность, общаясь с коллегами и старшими врачами или подтверждая 

решения во время клинических мероприятий, что делает их многоканальным 

инструментом обучения. Что касается рецептов на лекарства, мобильные 

устройства стали эффективным инструментом в поиске соответствующей 

информации. 

При обсуждении последствий использования мобильных устройств для 

ухода за пациентами, Maassen O. и соавт. (2020) обнаружили, что врачи из 

университетских больниц в Германии положительно относятся к 

использованию мобильных устройств в клинической помощи, но сообщили о 

низком уровне их использования, что может быть связано с правилами и 

организацией больницы, на что ссылались респонденты [2]. Ординаторы 

ежедневно делились данными об операциях, клиническими результатами, 

лабораторными анализами, прогнозами и изображениями со своими 

однокурсниками или преподавателями, что указывает на актуальность 

мобильных устройств не только в процессе обучения врачей, но и в уходе за 

пациентами. 

Выводы. Настоящее исследование предоставило доказательства того, что 

мобильные устройства являются необходимым инструментом обучения, 

ежедневно используемым резидентами отделения детской хирургии для 

облегчения обучения, содействия общению в контексте клинической помощи, а 

также обеспечения командной работы и скорости оказания медицинской 

помощи. 
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Введение. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ изменил систему допуска 

медицинских работников к самостоятельной работе. С 1995 года действовала 

система сертификации врачей, которая осуществлялась путем проведения 

квалификационных экзаменов с последующей выдачей сертификатов [2]. В 

соответствии с ФЗ № 323 с 2016 года началось постепенное введение системы 

аккредитации [2, 7]. 

Под аккредитацией специалиста понимается независимая процедура, 

проводимая в целях определения соответствия квалификации лица, 

получившего медицинское или фармацевтическое образование, требованиям к 

квалификации медицинского / фармацевтического работника в соответствии с 

профессиональными стандартами для самостоятельного осуществления 

медицинской или фармацевтической деятельности. 

В Российской Федерации (РФ) принято три уровня аккредитации [4, 5]: 

 первичная аккредитация – проводится в отношении выпускников, 

завершивших обучение по программам высшего и среднего медицинского 

образования; 

 первичная специализированная аккредитация – проводится в 

отношении выпускников, завершивших обучение по программам подготовки 

специалистов высшей квалификации (ординатура) или программ 

профессиональной переподготовки; 

 периодическая аккредитация – проводится каждые пять лет в 

отношении всех работающих медицинских и фармацевтических специалистов. 

Процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации 

позволяют оценить все аспекты подготовки специалистов [1, 3, 6]. 

Аккредитация проводится Аккредитационными комиссиями. Техническое 

обеспечение процесса аккредитации возложено на аккредитационные центры, 

которые были созданы в большинстве образовательных организаций, 

выпускающих медицинские кадры. В Тульской области аккредитация врачей 

проводится на базе Аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный университет» (АСЦ). Он был создан в 2015 году. 

Однако анализ работы не проводился. 

Цель исследования - выявить основные проблемы при проведении 

аккредитации выпускников медицинского института. 

Материалы и методы. В данном исследовании отражены результаты 

прохождения первичной и первичной специализированной аккредитации 

выпускниками специальности «Лечебное дело» и 23 специальностей 
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ординатуры и программ профессиональной переподготовки (ПП) медицинского 

института Тульского государственного университета (ТулГУ) летом 2024 года. 

Кроме выпускников ТулГУ в аккредитации участвовали выпускники других 

вузов РФ, а также специалисты, получившие образование в иностранных вузах. 

В 2024 г. общее количество аккредитуемых специальностей высшего 

медицинского образования в регионе – 41, привлечено к процедуре 107 членов 

аккредитационных подкомиссий. АСЦ - структурное подразделение 

Медицинского института. Общая площадь всех помещений центра около 800 

кв. м. В соответствии с рекомендациями по техническому сопровождению, 

размещаемым на официальном сайте Федерального методического центра 

аккредитации, в 2024 году в помещениях центра было развернуто более 70 

уникальных по комплектации станций объективного структурированного 

клинического экзамена. Помещения АСЦ оборудованы согласно требованиям 

руководящих документов – персональными компьютерами с выходом в 

интернет, микрофонами, наушниками и видеокамерами с записью 

видеоизображения и аудио сигнала. Вся полученная информация (видеозаписи) 

хранится на сервере. 

Результаты. Для прохождения первичной аккредитации по 

специальности «Лечебное дело» было подано 153 заявления. Далее одно 

заявление было отозвано в связи с болезнью. Из оставшихся от выпускников 

ТулГУ принято 146 заявлений, от выпускников других вузов РФ – 3, от 

иностранных специалистов – 3.  

Первый этап (тестирование) с первой попытки сдали 123/152 (80,9%). 

При похождении второй попытки – 22/27 (81,5%), при третьей попытке –  5/6 

(83,3%) набрали более 70% правильных ответов.  В результате cдали 

тестирование 151/152 (99,3%). 

Второй этап (практические навыки) при прохождении первой попытки 

сдали успешно 133/151 (88,1%), не сдали – 15/151 (9,9%), не явились – 3/151 

(2,0%). Всего по итогам трех попыток практические навыки сдали 149/151 

(98,7%). 

Третий этап (решение ситуационных задач) при первой попытке сдали 

137/149 (91,9%), не сдали – 12/149 (8,1%), при второй попытке 12/12 (100%).  

Среди тех, кто был признан неаккредитованным, выпускники ТулГУ – 2, 

выпускник других вузов РФ – 1. 

Для прохождения первичной специализированной аккредитации по 23 

специальностям было подано 226 заявлений. Из них выпускники ординатуры 

ТулГУ – 111, проходили профессиональную переподготовку в ТулГУ – 14, 

выпускники ординатуры других вузов РФ – 5, проходили профессиональную 

переподготовку в других организациях – 7, специалисты с образованием 

полученным за границей – 2. 

При проведении тестирования (первый этап) с первой попытки дали 

более 70% правильных ответов 188/226 (83,2%). При этом 33/226 (14,6%) – не 

сдали, а 5/226 (2,2%) – не явились. Со второй попытки сдали 20/37 (54,1%), не 

сдали 12/37 (32,4%), не явок – 5/37 (13,5%). Третью попытку сдали 12/18 
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(66,7%), не явились – 6/18 (33,3%). Таким образом, тестирование (первый этап) 

из 226 сдали 218 (96,5%), не сдали 2 (0,8%), не явились – 6 (2,7%). 

Практико-ориентированный этап (второй) при первичной 

специализированной аккредитации включает решение задач и практические 

навыки. При первой попытке второй этап сдали 159/217 (73,3%), не сдали – 

54/217 (24,9%), не явка – 4/217 (1,8%). В ходе второй попытки более 70% 

набрали 43/58 (74,1%), менее 70% – 13/58 (22,5%), не явились – 2/58 (3,4%). 

При третьей попытке сдали 10/14 (71,4%), не сдали – 4/14 (28,6%). Таким 

образом, практико-ориентированный этап из 217 успешно сдали 212 (97,6%), не 

сдали – 4 (1,8%), не явка – 1 (0,6%). 

Среди не сдавших первичную специализированную аккредитацию все 

были выпускниками ТулГУ, в том числе выпускники ординатуры – 11, после 

профессиональной переподготовки – 3. 

Выводы. 

1. Следует считать, что система первичной и первичной 

специализированной аккредитации врачей в Тульской области успешно 

внедрена на базе Аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный университет». 

2. Аккредитуемые, проходившие первичную аккредитацию по 

специальности «Лечебное дело» продемонстрировали высокий уровень 

подготовки – признаны аккредитованными 98,0%. 

3. Уровень подготовки аккредитуемых при первичной 

специализированной аккредитации ниже – признаны аккредитованными 93,8%.  

4. Аккредитуемые с последипломным образованием (ординатура, 

профессиональная переподготовка) продемонстрировали более низкий уровень 

дисциплины – был высокий процент неявок на этапы аккредитации. При этом 

ни один аккредитуемый не предупредил организаторов о своем отсутствии и 

его причинах. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В МЕДИКО-

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Введение. В настоящее время, когда в мире обостряется политическая 

обстановка, наиболее актуальным вопросом становится формирования 

патриотизма  

среди молодежи, не исключением являются и обучающиеся медико-

фармацевтического колледжа. Формирование и поддержание патриотических 

чувств у студентов является главным аспектом образовательного и 

воспитательного процессов, которые способствуют не только развитию 

индивидуальности обучающихся, но и углублению их социализации и 

гражданской ответственности, а также помогают укреплять чувство связи с 

родной страной и сохранении памяти о предках. 

Актуальность исследования. В наше непростое время, при обучении 

студентов в СПО, необходимо сделать акцент на развитие гражданского 

единства, при этом сохранить неповторимость нации, гордость за свою страну, а 

исторические события и подвиги соотечественников передавать из поколения в 

поколение. Патриотизм играет значимую роль в том, чтобы у студентов было 

сформировано осознание себя частью крупномасштабного общества и 

понимание значимости своей страны в условиях мировой истории и культуры. 

Цель исследования - спланировать методы, которые помогут 

сформировать и поддерживать патриотические чувства у студентов колледжа. 

Задачи: 

1.  Проанализировать роль государственных символов и институтов 

власти в развитии патриотического воспитания студентов.  

2. Реализовать опросы для изучения мнения студентов о патриотических 

ценностях, проанализировать уровень их осознанности по данным вопросам. 

3. Провести опросы среди студентов с использованием художественной 

литературы для проверки их знаний о подвигах героев Великой Отечественной 

войны. 

4. Предложить, что может использовать классный руководитель в работе 

по патриотическому воспитанию обучающихся колледжа. 

Методы исследования - проведение опросов среди обучающихся 

колледжа, изучение литературных источников с разными аналитическими 

данными, изучение опыта работы преподавателей  СПО в патриотической 

сфере.  

Результаты исследования. Для того чтобы у студентов сформировалось 

чувство национального самосознания, уважения к истории и культуре своей 

Родины, а также развилась активная гражданская позиция и патриотическая 
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ответственность, необходимо реализовать внедрение комплексной программы 

патриотического воспитания. В эту программу должны входить 

образовательные мероприятия, культурные проекты, волонтерская деятельность 

и сотрудничество с общественными организациями. 

В патриотическом воспитании обучающихся немаловажную роль играет 

формирование уважения к государственным символам и институтам. Это 

важная задача, которая требует системного подхода и применения 

разнообразных методов. Вот несколько шагов, которые могут помочь в этом 

процессе. 

Образовательные программы должны включать в себя изучение 

государственных символов. Необходимо включать в учебные планы материал 

посвящённый истории создания и значения государственных символов (герб, 

флаг, гимн), а так же объяснять, почему эти символы важны и какие 

исторические события стоят за ними. Изучать основы конституционного права, 

объясняя роль и функции государственных институтов (президент, парламент, 

суды и др.). Экскурсии в музеи, архивы, государственные учреждения 

познакомят студентов с реальными примерами работы государственных органов 

и значением их деятельности, а встречи с представителями власти помогут 

обучающимся узнать значимость этих институтов для обеспечения 

правопорядка и защиты прав граждан. Не нужно забывать о праздниках и 

памятных датах, необходимо проводить мероприятия, посвящённые 

государственным праздникам (День Победы, День Конституции и др.), 

подчеркивая их историческое значение и связь с государственными символами. 

Студентов необходимо привлекать к участию в волонтёрских проектах, 

например таких, которые связанны с оказанием помощи нашим бойцам на СВО 

или участие в проектах по поддержанию чистоты и порядка в общественных 

местах, восстановлению памятников и других объектов культурного наследия. 

В современном мире социальные сети - это неотъемлемая часть жизни 

молодежи, поэтому они играют весомую роль в коммуникациях с молодежью и 

сайты учебных организаций можно использовать для публикаций статей, видео, 

для распространения информации о государственных символах и институтах. И 

на этих же платформах можно создать дискуссионные клубы, где студенты 

смогут обсуждать актуальные политические и социальные вопросы, 

касающиеся роли государства и его институтов. 

Одним из эффективных способов является изучение художественных и 

документальных произведений посвященных теме Великой Отечественной 

войны. Наиболее запомнившимся для меня, из воспоминаний школьных лет, 

стало произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», 

прототипом главного героя был Алексей Петрович Маресьев. Спросив, 

студентов об этом произведении и А.П.Маресьеве, я узнала, что студенты 

ничего об этом не знают. Среди студентов был проведен опрос, в опросе 

приняли участие 60 человек. Хотелось выяснить знают ли студенты об Алексее 

Петровиче Маресьеве и его подвиге. Из шестидесяти человек только два 

студента ответили, что им в семье и в школе рассказывали об этом человеке. 



232 
 

Видя результаты этого анкетирования, становится понятным необходимость 

культурного и исторического просвещения обучающихся. Все начинается с 

семьи, продолжается в школе, но даже если зерна знаний и просвещения не 

были заложены ранее, классный руководитель в колледже может сыграть 

ключевую роль в формировании патриотических ценностей у студентов. 

Классный руководитель — это не только наставник, но и важный связующий 

элемент между учебным процессом и личной жизнью учащихся. 

Какую же роль может играть классный руководитель в патриотическом 

воспитании обучающихся колледжа? 

1. В задачу классного руководителя входит создание позитивной 

атмосферы в учебной группе, которая будет способствовать доверительным 

открытым отношениям между обучающимися, а также классным 

руководителем и студентом. Всё это будет способствовать взаимопониманию и 

уважению. Студенты смогут обсудить важные для них проблемы, в том числе 

классному руководителю будет проще обсуждать темы, касающиеся родины, 

культуры, традиций, а также сложившейся ситуации в стране. 

2. Существует необходимость внедрения патриотических тем в процесс 

воспитания и обучения студентов. Для этого можно проводить внеклассные 

занятия, на которых обсуждать темы, посвящённые патриотизму, изучат 

подвиги героев отечественной войны, участников СВО, посещать тематические 

выставки музеев, готовить мероприятия к праздникам и знаменательным датам, 

отражающих события в истории нашей страны. Привлекать студентов к 

волонтерской деятельности для поддержки участников СВО. 

3. Благодаря этому у студентов сформируется чувство гордости за героев 

своей Родины, за свою страну, и это может стать толчком к изучению истории 

своей Отчизны. 

4. Классный руководитель на своём примере и примере своих учеников 

может вдохновить обучающихся к проявлению творчества в патриотической 

деятельности, а также помогать им в реализации их идей и проектов.  

5. Воспитание гражданской ответственности: Классный руководитель 

может акцентировать внимание на важности гражданской ответственности и 

вовлеченности в социальные процессы, предлагая участвовать в обсуждении 

волнующих студентов тем — экологии, прав человека, социальной 

справедливости и других актуальных вопросах. 

В контексте профессионального образования обучающихся системы 

среднего профессионального образования (СПО) реализация данного аспекта 

подразумевает создание полноценной системы патриотического воспитания в 

техникумах и колледжах. Программы профессионального обучения и 

воспитания должны содержать разделы, модули и темы, которые освещают все 

аспекты патриотизма — его сущность, значение и практическое применение. 

При этом важно отметить, что патриотическое воспитание не создает 

патриотизм, а способствует формированию и развитию такого качества 

личности, как патриотичность. 
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К сожалению, необходимо признать наличие серьезных проблем в 

системе патриотического воспитания среди студенческой молодежи. Их 

выявление, тщательный анализ и разработка путей решения невозможно 

полностью отразить в рамках одной статьи. В качестве подтверждения этих 

проблем можно привести результаты опроса обучающихся из медико-

фармацевтического колледжа, которые подчеркивают существующие 

недостатки и неоптимальные подходы в организации патриотического 

воспитания. Студентам было задано три вопроса: 

Как вы думаете, являетесь ли вы патриотом своей страны? 

Можно ли из вашего окружения назвать кого-то патриотической личностью? 

Есть ли в вашей семье/знакомых участники боевых действий? 

Среди опрошенных 60 обучающих получились следующие результаты: 

1. Патриотами считают себя 57 человек, а 3 и вовсе не считают себя 

патриотами. 

2. Смогли привести примеры патриотической личности из своего окружения 43 

человека, остальные из них не знают. 

3. 15 человек ответили, что у них есть люди, которые принимали участие в 

боевых действиях. 

Вывод. Воспитание патриотизма среди обучающихся является ключевым 

компонентом деятельности колледжа, что способствует формированию 

активных, ответственных и осознанных граждан. Внедрение патриотических 

ценностей в учебный процесс, активное вовлечение студентов в общественную 

жизнь и поощрение инициативы создадут благоприятные изменения и укрепят 

духовные основы нашего государства. В итоге, это поможет не только 

студентам стать истинными патриотами, но и позволит стать всей нации более 

единой и целеустремленной. 
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Введение. В работе описаны результаты использования методов 

формативного и суммативного оценивания компетенций при подготовке 

медицинских сестер по общественному здоровью и здравоохранению. 

Посредством современных образовательных технологий через формативное и 

суммативное оценивания создается возможность активного участия 

медицинских сестер для изучения организации статистического исследования. 

Внедрение данных технологий при подготовке медицинских сестер по 

общественному здоровью и здравоохранению осуществлялось с помощью 

письменной оценки, взаимной оценки и самооценки студентов третьего курса 

отделения сестринское дело медико-фармацевтического колледжа. 

Цель исследования - представить технологию формативного и 

суммативного оценивания при освоении общественного здоровья и 

здравоохранения медицинскими сестрами. 

Методы исследования. В работе применен описательный метод 

внедрения новых методов формативного и суммативного оценивания 

компетенций обучающихся [1, 2]. Каждым студентом проводилась взаимная 

оценка и самооценка, а также письменная оценка преподавателем компетенций 

обучающихся. В качестве инструментов оценивания использовались тесты на 

проверку успеваемости, практическое задание на занятии, контрольные 

вопросы по теме занятия, таблица для взаимной оценки, а также анкета для 

самооценки обучающихся. 

Результаты исследования. Каждая методика, в том числе и 

статистическая, должна содержать последовательность выполнения тех или 

иных взаимосвязанных операций. Важнейшими элементами такой организации 

являются этапы статистического исследования. Статистическое исследование с 

этапа планирования и до оформления работы является единым 

взаимосвязанным процессом, построенным на строго научной основе. В 

соответствие с формируемыми компетенциями, студенты третьего курса 

отделения сестринское дело медико-фармацевтического колледжа должны быть 

способны к участию в проведении статистических исследований. Для 

реализации данной компетенции в тематическом плане практических занятий 

по общественному здоровью и здравоохранению предусмотрена тема – 

организация статистического исследования. В ходе проведения этого занятия 

используется образовательная технология RBL – обучение ориентированное на 
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исследование. При оценке теоретических знаний студентов в ходе занятия 

разбираются: основные этапы статистического исследования; требования к 

формулировке и характеристика темы статистического исследования; 

определение цели и задач статистического исследования, эмпирические и 

теоретические задачи; характеристика объекта и предмета исследования; 

понятие гипотезы исследования; составление концепции, программы, плана 

исследования; представление результатов статистического исследования; 

составление выводов, практических рекомендаций. В дальнейшем, студенты 

приступают к практической части, которая включает поиск статьи в системе 

https://www.elibrary.ru/ и проведение анализа организации статистического 

исследования на основании выбранной статьи. В ходе самостоятельной работы 

на практическом занятии студенты определяют цель статистического 

исследования, его объект, гипотезу, задачи, используемые методы, дизайн 

исследования, результаты статистического исследования, выводы. Итогом 

самостоятельной работы студента на занятии является заполнение таблицы. 

В дальнейшем происходит оценка выполненных заданий с помощью 

методов формативного и суммативного оценивания компетенций 

обучающихся. По итогам выполнения индивидуальных заданий студенты 

меняются работами и проводят взаимную оценку по критериям, 

представленным в табл. 1. 

 

Таблица – 1 Критерии оценки задания для проведения взаимной оценки и 

оценки преподавателем 

Критерии 

Выполнение 

Да 

(выполнено 

полностью) 

Частично 

Нет 

(критерий не 

выполнен) 

1. Статья соответствует 

выбранной теме 

1,0 0,5 0 

2. В задании определены 

структурные элементы статьи: 

- цель 

- объект 

- гипотеза 

- задачи 

- методы 

- материалы исследования 

- таблицы 

- графические изображения 

- выводы 

1,0 

(присутствуют: 

цель, объект, 

гипотеза, задачи, 

методы, 

материалы 

исследования, 

таблицы или 

графические 

изображения, 

выводы 

0,5  

(отсутствуют 

гипотеза, задачи, 

методы,  

таблицы или 

графические 

изображения, 

выводы. 

0 

(отсутствуют: 

цель, объект, 

гипотеза, задачи, 

методы, материалы 

исследования, 

таблицы или 

графические 

изображения, 

выводы. 

 

3. Выводы сделаны по 

заданию, а не по статье 

1,0 0,5 

(выводы сделаны 

по статье) 

0 

(выводы 

отсутствуют) 

4. Оформление задания 

соответствует требованиям 

методических рекомендаций: 

- указана тема 

- указана цель занятия 

1,0 0,5 0 
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- указаны автор статьи, 

название статьи и источника 

 

По представленным в таблице 1 критериям, преподаватель оценивает 

индивидуальное задание студента, выполнившего работу и работу студента, 

проверившего индивидуальное задание в ходе взаимной оценки. Система 

перевода баллов за проделанное задание в оценку по традиционной 

пятибалльной шкале выглядит следующим образом: 0 – 2,0 баллов – 

неудовлетворительно (работа возвращается студенту на доработку); 2,5 – 3,0 

баллов – удовлетворительно; 3,5 баллов – хорошо; 4,0 – отлично 

В конце занятия преподаватель предлагает провести студентам 

самооценку своей работы на занятии с использованием анкеты, состоящей из 

вопросов, характеризующих активную или пассивную работу на занятии, 

удовлетворенность работой на занятии, субъективную оценку длительности 

занятия, усталости, настроения, полезности, интереса к изученному материалу, 

оценку трудности домашнего задания. Результаты самооценки вносятся в 

дневник размышлений. Подведение итогов о достижении ожидаемых 

результатов проведенного занятия осуществляется через обратную связь с 

обучающимися, проводится анализ наиболее типичных ошибок и даются 

указания по подготовке к теме следующего занятия. Преподаватель 

подписывает рабочие тетради и выставляет итоговые оценки за занятие. 

Заключение. Реализация использования методов формативного и 

суммативного оценивания компетенций при подготовке медицинских сестер по 

общественному здоровью и здравоохранению позволяет активно вовлекать 

студентов в решение современных проблем общественного здоровья и 

здравоохранения, что позволяет повысить уровень качества подготовки кадров 

для практического здравоохранения. 

 

Список литературы 

1. Рыбакова, А.С. Критериальные типы оценивания обучающихся / А.С. 

Рыбакова // Глобальный научный потенциал. – 2024. – № 6(159). – С. 86-89. 

2. Хамитова, А.С. Инновации в технологии образования / А.С. Хамитова 

// Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом 

образовании. – 2021. – № 4(73). – С. 167-173. 

 

 
  



237 
 

УДК 614.2 

В.И. Тимошилов, А.В. Бреусов, И.В. Пашина 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г. Курск, Российская Федерация 
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института непрерывного образования 

ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОБЛЕМЫ 

НАРКОМАНИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И ПОСТПАНДЕМИЙНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

 

Введение. Возрастная специфика наркологической заболеваемости за 

последнее десятилетие значительно трансформировалась, и преимущественное 

приобщение к злоупотреблению психоактивными веществами в школьном 

возрасте сменилось преимущественной поражаемостью возрастной категории 

18 – 24 лет, что соответствует студенчеству [1]. В клинической и правовой 

специфике проблемы при этом расширяется тенденция «контролируемого 

наркопотребления» - немедицинского приема наркотических и психотропных 

веществ (НДВ) в малых дозах, с некоторой периодичностью, которое основано 

на заблуждении о мнимой безопасности такой наркотизации при наличии в 

целом представления о вреде и опасности наркотиков [2, 3].  

Подобная ситуация определяет необходимость расширенного 

мониторинга и динамической оценки представлений и установок студентов о 

проблеме наркомании и ее профилактике. В отслеживании динамики 

определены важные рубежи: 2017 год как допандемийный период, 2021 год как 

период действия максимального уровня противоэпидемических ограничений и 

связанных с ними факторов риска и 2022 – 2023 годы как время выхода из 

пандемийных мер и осознания обществом их последствий на фоне социально-

политических потрясений, связанных с военными действиями. 

Цель исследования – изучить динамику самооценки студентами 

Курской области проблемы наркомании в динамике за 2017–2023 гг. на фоне 3 

этапов значительных изменений медико-социальных условий в данный период, 

выделив специфику в зависимости от профиля обучения. 

Материалы и методы исследования. Мониторинг представлений 

студентов о проблеме наркомании и возможностях наркологии реализован в 

виде трех социологических исследований (2017 г., 2021 г. и 2023 г.) в 

сопоставимых по социально-демографическим характеристикам случайных 

выборках студентов естественнонаучного профиля обучения и гуманитарного и 

технического профиля обучения. В 2017 г. проведен опрос 436 студентов 

естественно-научного профиля и 465 обучающихся по гуманитарным и 

техническим специальностям. В 2021 г. исследованиями было охвачено 510 

«биомедиков» и 500 «немедиков». В 2023 г. опрошено 423 и 1088 студентов 

соответствующих профессиональных групп. Использована авторская анкета с 

вопросами закрытого типа на выражение согласия/несогласия с 

утверждениями,  либо типичным заблуждениям, выделенным в ходе анализа 
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литературных данных и пробных исследований прошлых лет в форме 

интервью.   

Обработка данных основана на вычислении относительных величин и их 

доверительных интервалов с учетом вероятности ошибки p≤0,05. Обобщение 

данных от выборок на генеральные совокупности выполнено в виде 

доверительных интервалов для p≤0,05. Сравнение показателей между 

профессиональными подгруппами в исследованиях одного года и показателей 

сопоставимых подгрупп разных лет выполнено с оценкой статистической 

значимости разностей по t-критерию Стьюдента. Выбор параметрических 

методов связан с альтернативным характером распределения изучаемых 

качественных признаков (утверждение выбрано/не выбрано) [4]. 

Результаты. В плане самооценки студентами вреда и опасности 

немедицинского употребления НДВ допандемийный период (2017 г.) 

характеризуется закономерным перевесом в распространенности объективного 

отношения к проблеме среди студентов, получающих естественнонаучное и 

медицинское образование: 81,4±3,7% против 71,4±4,2% (t=3,566, p≤0,01) (рис. 

1). Основным видом заблуждений стала недооценка вреда разовых проб, 

эпизодического, в т.ч. так называемого «контролируемого» наркопотребления. 

Такая позиция установлена для 15,6±3,5% «биомедиков» и 25,2±4,0% 

«гуманитариев» - достоверная разность в пользу большего распространения 

ошибочной позиции при отсутствии профессиональных знаний также имеет 

место (t=3,610, p≤0,01). Доля тех, кто считает угрозу НДВ надуманной и не 

актуальной, в том числе и выражая готовность к их употреблению, не 

превысила 3,5% в обеих подгруппах, не имея статистически значимого 

различия (t=0,341, p>0,05). 

В 2021 г. – пиковом в плане пандемийного процесса, и мер по борьбе с 

ним – распространенность объективной позиции о вреде НДВ достоверно 

возросла в обеих категориях студенчества: у обучающихся по медицинским и 

биологическим специальностям до 88±2,9% (t=2,803, p≤0,05), по гуманитарным 

и инженерным – до 80,8±3,5% (t=3,434, p≤0,01). Закономерный перевес 

«естественников» при этом сохранился (t=3,165, p≤0,01). Рост 

распространенности должной установки на отказ и осуждение немедицинской 

наркотизации произошел за счет сокращения всех видов заблуждений. Доля 

высказывающих допустимость отдельных форм эпизодического 

наркопотребления у «биомедиков» снизилась в виде тенденции с 15,6±3,5% до 

11,5±2,8% (t=1,830, p>0,05), а у «гуманитариев» сократилась статистически 

значимо – с 25,2±4,0% до 18,8±3,5 (t=2,401, p≤0,05). Позиция о надуманности 

проблемы с полной личной лояльностью к НДВ составила менее 0,5%. 

С 2017 по 2021 гг. ситуация в плане различий между профессиональными 

группами выглядит в целом закономерно, и большая распространенность 

объективных представлений о наркомании у получающих естественнонаучное 

образование – прямое и вполне предсказуемое следствие из наличия у них 

профессиональных знаний. Большее число недооценивающих вред разового 

или эпизодического приема НДВ среди «гуманитариев» достигается по 



239 
 

причине отсутствия у них глубоких знаний по биохимии, физиологии, 

токсикологии, которыми обладают «естественники», и акценте на тяжелых 

формах наркопотребления в массовой пропаганде. 
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Рис. 1. Изменения представлений студентов о вреде и опасности 

немедицинского потребления наркотически действующих веществ 

 

Несмотря на опасения большого числа специалистов, заявлявших и об 

обострении социально-психологических факторов риска, и об опасной 

трансформации наркопреступности во время пандемии, акцентуация внимания 

на теме здоровья и здоровьесбережения, порожденная медицинским характером 

угрозы COVID-19, дала свои результаты в виде еще большей объективизации 

взглядов молодежи на наркотики.  

Постпандемийный 2023 год характеризуется значительным снижением 

понимания вреда немедицинского употребления наркотически действующих 

веществ и установки на категорический отказ от него среди студентов 

биомедицинского профиля – до 76,4±4,1% (t=4,609, p≤0,01). Среди 

получающих гуманитарное и техническое образование этот показатель 

изменился незначительно, продемонстрировав даже тенденцию к росту и 

составив 83,2±2,3% (t=1,146, p>0,05). За счет этого возникла парадоксальная 

ситуация: распространенность объективной самооценки вреда наркотиков 

среди студентов естественно-научных и медицинских специальностей, 

изучающих проблему профессионально, оказалась достоверно ниже (t=2,887, 

p≤0,05), чем среди тех, чье гуманитарное или техническое образование 

предполагает получение знаний только на отдельных занятиях, из 

профилактических мероприятий и общедоступных источников. В обеих 

группах достоверно выросла распространенность мнения о надуманности 

опасности наркотиков: до 2,8±1,6% у «биомедиков» (t=2,672, p≤0,05) и до 

1,7±0,8% у гуманитариев (t=2,692, p≤0,05). Но самые значительные перемены 

произошли с группой риска эпизодической наркотизации и «контролируемого 

наркопотребления»: статистически значимый – вопреки профессиональным 

знаниям – рост у «биомедиков» до 20,8±3,9% (t=3,832, p≤0,01) и тенденция к 

сокращению, пусть и малозначимая, у гуманитариев (до 15,1±2,2%, t=1,799, 

p>0,05). По распространенности этого заблуждения получающие естественно-

научные знания в значительной мере (t=2,531, p≤0,05) опередили проходящих 

гуманитарную и инженерную подготовку. 

То, что среди получающих образование естественнонаучного или 

медицинского профиля существенно сократилась распространенность верного 

восприятия опасности немедицинского приема наркотически действующих 

веществ, напрямую противоречит и официальным позициям специалистов, и 

содержанию профессионального обучения подгруппы «биомедиков». 

Единственное, что может объяснить несоответствие между профилем 

образования и динамикой представлений – значительное снижение частоты 

упоминания учебного процесса как профилактического мероприятия. Исходя из 

содержания учебных планов и программ, занятия на такие темы в течение года 

должны присутствовать у как минимум 75-80% студентов, получающих 

естественно-научное образование, но по сравнению с опросами 2017 г. частота 

указания учебного процесса как метода профилактики снизилась с 31,9% до 
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16,1% (p≤0,01) [5]. Следовательно, учебный процесс перестает восприниматься 

как изложение проблем, которые могут коснуться студентов лично, - это и 

может рассматриваться как фактор стирания профессиональной специфики в 

персональном восприятии медико-социальных проблем.  

Заключение. Представления подавляющего большинства студентов о 

вреде и опасности немедицинского употребления наркотически действующих 

веществ объективны, наиболее распространенные заблуждения связаны с 

недооценкой вреда и опасности отдельных видов веществ и их разового или 

эпизодического употребления. Постпандемийная ситуация 2023 г. 

характеризуется стиранием профессиональной специфики в восприятии 

проблемы – исчезновением перевеса в распространенности объективных 

представлений о проблеме наркомании среди получающих медицинское и 

биологическое образование. Это указывает на необходимость проведения 

внеурочных антинаркотических мероприятий независимо от профиля обучения, 

а также на целесообразность пересмотра доказательной базы в отношении 

эффективности конкретных их видов, форм и условий проведения. 
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«Чем легче учителю учить,  

тем труднее ученикам учиться»  

Л.Н. Толстой 

Главное условие эффективного и продуктивного  обучения - 

способность преподавателя постоянно совершенствовать проведение  

теоретических  и практических  занятий, находить новые подходы, приемы 

обучения, позволяющие повысить познавательный  интерес к изучению 

дисциплины биология. Каждое занятие должно быть интересно и 

разнообразно, так как однообразие всегда утомляет. Если учебный труд 

интересен, то и качество знаний обучающихся повышается. 

У каждого преподавателя  в его «методической копилке» имеются 

различные методические приемы, которые позволяют усовершенствовать, 

обогатить занятие, сделать его более увлекательным и занимательным. 

 «Методические приемы в педагогике - это элементы того или иного 

метода, выражающие отдельные действия преподавателя и обучающихся в 

процессе обучения» [1]. Методические или дидактические приемы выражают 

отдельные действия преподавателя и обучающихся в процессе обучения. 

Дисциплина биология является профильной для обучающихся всех 

отделений 1 курса медико-фармацевтического колледжа. В учебном плане 

дисциплины биология имеется раздел, который практически всегда вызывает 

затруднения - учение о клетке.    

Клетка - элементарная живая система. Вся жизнь на Земле организована 

в клеточной форме. И, если человек желает понять, что такое жизнь нужно 

разобраться в том, как устроена и работает клетка. Изучение клетки особенно 

актуально для обучающихся , получающих фармацевтическое и медицинское 

образование. Практически все дисциплины на старших курсах (анатомия и 

физиология человека, основы патологии, ботаника, фармакология) начинаются 

с повторения клеточных механизмов. 

Цель: показать на примере изучения раздела учение о клетке такие 

методические приемы, которые позволяют преподавателю полно  и научно 

донести учебный материал, а обучающимся усвоить его. 

Тема «Химическая организация клетки»  тесно связана  с дисциплиной 

химия, которую обучающиеся  так же изучают на 1 курсе. Обучающимся  

дается опережающее задание -изучить материал учебника по плану, вспомнить  

химию и уже на самом уроке  заполнить таблицу о неорганических и 
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органических веществах клетки, их строении, и функциях. На занятии 

используется методический прием –взаимоопрос  « Ты мне , я –тебе», когда 

обучающиеся опрашивают друг друга по базовым вопросам. Заканчивается 

изучение темы химическая  организация клетки выполнением лабораторной 

работы (технология мастерских), где сами обучающиеся  в известных 

биологических материалах (семена подсолнечника, клубни картофеля, 

пшеничная мука самостоятельно выделяют  химические  компоненты ( 

прокаливают семена, проделывают реакцию со спиртовым раствором йода и 

др.). Для выполнения данной работы необходимы навыки поиска, внимание, 

сообразительность и помощь друзей. Данные опыты оформляются в тетради и 

делаются соответствующие выводы. 

Изучение темы «Внутреннее  строение клетки» невозможно без  

иллюстрированного цветного дидактического материала. Для этого на уроке 

используется  медиа презентация и индивидуальный  дидактический материал  

«Строение животной клетки под электронным микроскопом». После изучения 

теоретического материала, обучающиеся   самостоятельно  составляют 

логично-смысловую схему,  работают с карточками (немыми схемами) по 

строению как самой клетки, так и ее структур (определить  митохондриии, 

комплекс Гольджи и прочее). Данные задания выполняются в виде 

индивидуальных тестовых заданий. 

Тема «Метаболизм клетки» является одной из сложных для понимания в 

разделе Учение о клетке. Обучающиеся должны четко понимать разницу 

между анаболизмом и катаболизмом, уметь объяснять механизмы данных 

процессов. Как будущие медицинские работники, они должны понимать связь 

между нарушением метаболических процессов в организме и  болезнями  

человека. Изучение данной темы начинается с просмотра  учебного 

видеофильма « Обмен веществ и энергии в клетке».  После просмотра 

предлагается составить логическую  схему  анаболизма и катаболизма, 

заполнить таблицу « Сравнение анаболизма и катаболизма». 

Для более полного понимания этих процессов обучающимся 

предлагается  самостоятельно решить практико-ориентированные 

ситуационные задачи.Заканчивается изучение данной темы контрольной 

работой . 

При изучении темы «Жизненный цикл клетки, митоз»  обучающимся 

предлагается интересный методический прием.  На этапе изучения нового 

материала показывается видеоролик  «Митоз». «Такой  видеоролик 

целесообразно демонстрировать с целью формирования представления о 

каком-либо биологическом объекте или процессе. Это стимулирует 

познавательную активность обучающихся и дает краткую информацию о 

митозе – была одна клетка, стало две, и они совершенно одинаковы. Далее 

необходимо изучить механизм этого процесса. Включается опять видеоролик, 

но показывается одна фаза митоза и видеозапись останавливается (пауза).  

Обучающиеся  описывают процесс самостоятельно. И так все остальные фазы. 

Этот прием называется - остановка кадра» [2]. Не все обучающиеся  способны 
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самостоятельно правильно и точно  описать процесс. Следующим этапом 

является изучение этих механизмов без звука, поэтапно. Обучающиеся  

дополняют и корректируют свои записи в тетрадях. Далее они читают эти 

записи, и в конце еще раз демонстрируется видеофрагмент и сам процесс. Этот 

прием называется самостоятельная работа  с изображением. Он позволяет 

построить открытую систему обучения, которая обеспечивает каждому 

студенту собственную траекторию обучения. Данный видеоролик  можно 

использовать и при закреплении учебного материала. С помощью приема – 

остановка звука, обучающиеся  сами комментируют процесс. Данный прием 

развивает речь, мышление, память, учит конкретизировать, выделять главное, 

устанавливать логические связи. На этапе закрепления знаний по данному 

разделу используется тренажер, который состоит из двух разноуровневых 

заданий. Этот тренажер можно использовать и при индивидуальном опросе 

студентов на этапе контроля знаний. Данный прием используется и при 

изучении темы Мейоз. 

При изучении данного раздела обучающиеся готовят творческие 

индивидуальные  проекты, которые защищают на соответствующих занятиях. 

Заканчивается изучение данного раздела итоговым тестом. Данный тест 

проводится на платформе многофункционального  конструктора  тестов 

онлайн тест пад (onlinetestpad.com). Преимущества данного вида 

тестирования:  задания к тесту выбирает сам преподаватель, тестирование 

проходит на уроке с помощью индивидуальных гаджетов, преподаватель  

просматривает  статистику прохождения тестов, определяет наиболее трудные 

задания и проводит дополнительную консультацию по разделу. 

Итак, при изучении различных разделов дисциплины биология , 

применяются следующие методические приемы: работа с книгой, составление 

презентаций, решение практико-ориентированных ситуационных задач, 

выполнение  тестовых заданий в системе onlinetestpad.com.  Взаимоопрос по 

цепочке  «ты мне, я –тебе», «технология мастерских», приемы «остановка 

кадра», «самостоятельная работа с изображением», решение разноуровневых 

заданий,  помогают разнообразить занятия и способствуют более глубокому 

усвоению знаний по дисциплине биология.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
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КОЛЛЕДЖА КГМУ) 

 

Согласно утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

28.02.2024 г. № 145 Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации одним из важных направлений государственной политики в области 

научно-технологического развития является создание возможностей для 

выявления и воспитания талантливой молодежи. Кроме того, усиление 

значимости научно-исследовательской работы отвечает задаче внедрения 

инноваций в медицинское образование [2]. В этой связи деятельность 

студенческих объединений, нацеленных на активизацию и популяризацию 

научно-исследовательской деятельности, приобретает особую актуальность. В 

медико-фармацевтическом колледже Курского государственного медицинского 

университета системную работу по организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся ведёт Студенческое научное общество [1]. 

Цель исследования – описать опыт организации деятельности 

студенческого научного общества в среднем профессиональном образовании на 

примере медико-фармацевтического колледжа Курского государственного 

медицинского университета.  

Задачи исследования:  
1. Продемонстрировать решение задач студенческого научного общества 

применительно к работе с обучающимися среднего звена. 

2. Рассмотреть объективные факторы, влияющие на специфику 

деятельности СНО в среднем профессиональном образовании. 

3. Обозначить дальнейшие перспективы развития студенческого научного 

общества колледжа.  

Результаты исследования. Согласно Положения о Студенческом 

научном обществе КГМУ СНО МФК является его подразделением в 

отношении обучающихся по программам СПО и выполняет в колледже 

аналогичные задачи применительно к среднему звену.  

Решение первой задачи – формирование у обучающихся навыков научно-

исследовательской работы и их участие в разработке научных направлений 

университета – осуществляется посредством разработанной системы мотивации 

студентов нового набора к научно-исследовательской деятельности. При 

поступлении среди обучающихся 1-х курсов медико-фармацевтического 

колледжа КГМУ проходит мониторинг научно-исследовательского потенциала, 

который учитывается в работе СНО [5]. В начале учебного года первокурсники 
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знакомятся со Студенческим научным обществом, включая презентацию 

студенческих научных кружков колледжа. С 2023 года это происходит в рамках 

Адаптационного лагеря для первокурсников. Вариативность сценария 

мероприятия в зависимости от ситуации (пандемия, режим КТО) позволяет 

проводить его как в очном, так и в дистанционном формате.  

Затем на протяжении всего учебного года, учитывая возрастные 

особенности контингента (15 – 17 лет), студенческая аудитория вовлекается в 

интеллектуальные мероприятия игрового формата [3]. Кроме того, команды 

колледжа активно принимают участие в областных и городских 

интеллектуальных соревнованиях. Большой интерес студенческой аудитории 

вызывают открытые лекции крупных специалистов в сфере медицины и 

смежных наук.  

Важным элементом формирования у обучающихся колледжа навыков 

научно-исследовательской работы в текущем учебном году стало проведение 

конференции индивидуальных проектов «Лаборатория идей». В среднем 

профессиональном образовании индивидуальный проект представляет особую 

форму организации образовательной деятельности, обязательную для 

выполнения первокурсниками, обучающимися на базе основного общего 

образования. Таким образом, индивидуальный проект становится 

«трамплином» к дальнейшей исследовательской работе. Целевое назначение 

мероприятия – ознакомить студентов первых курсов с подходами к выбору 

темы проекта, его структурой, способом его презентации. В ходе конференции 

студенты вторых курсов разных отделений представили аудитории наиболее 

успешные исследовательские индивидуальные проекты, подготовленные в 

2023/24 учебном году.  

Приоритетным направлением работы СНО МФК является реализация 

научно-образовательного проекта «ШКОЛА НАУКИ МФК» [4]. На 

протяжении трёх лет реализации проект трансформируется. В текущем учебном 

году изменилась система набора в «ШКОЛУ НАУКИ МФК». Несмотря на 

некоторое снижение количества вовлечённых в проект первокурсников по 

отношению к общему количеству контингента первых курсов, ежегодный 

мониторинг посещаемости и активности аудитории демонстрирует улучшение 

ситуации с пониманием целей курса и продуктивностью работы. 

Внести свой вклад в разработку научных направлений университета 

обучающиеся колледжа могут посредством ведения индивидуальной 

исследовательской работы, членства в студенческих научных кружках и 

включения в работу исследовательских команд КГМУ в качестве научных 

волонтёров. Индивидуальная исследовательская работа студентов колледжа 

под руководством преподавателей осуществляется на постоянной основе. О её 

результатах можно судить по высокой публикационной активности 

обучающихся. 

Что касается кружковой работы, в течение 4-х лет на основании данных 

мониторинга о предпочтениях обучающихся численность СНК колледжа 

менялась: 1) СНК гуманитарной направленности трансформировались в клубы; 
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2) упразднены СНК дублирующей направленности; 3) появились профильные 

СНК «ЭКОЛОГ», СНК «Сестринское дело» и СНК «Мир химии»; 4) работа 

СНК приобрела более организованный характер, основанный на наличии 

разрабатываемой членами кружка в течение учебного года научной проблемы. 

К настоящему моменту в колледже стабильно работает 14 студенческих 

научных кружков.  

Касательно научного волонтёрства медико-фармацевтический колледж с 

2022 года опробовал это направление. СНК «Методы КЛИ» в рамках работы 

«Центра Диагност» проводил среди желающих анализ капиллярной крови и 

анкетирование для целей научно-исследовательской работы кружка, кроме того 

волонтёры принимали участие в обработке полученных данных. В текущем 

учебном году планируется продолжить и расширить эту практику. 

Содействие публикациям и внедрению в практику научных разработок 

обучающихся колледжа осуществляется на постоянной основе. В 3-х-летней 

динамике наблюдается тенденция роста по всем показателям публикационной 

активности обучающихся: количество публикаций увеличилось со 123 в 

2021/22 учебном году до 179 в 2023/24, количество выступлений со 116 до 183 

соответственно. Тенденция подтверждается увеличением наград за результаты 

работы в течение 3 лет с 70 до 179. Следует отметить, что за последние три года 

изменился уровень изданий, в которых публикуются наши обучающиеся – это 

сборники научных трудов и сборники материалов конференций, относящиеся к 

категории индексируемых в РИНЦ.  

Задача СНО – организация и проведение студенческих научных 

конференций, конкурсов решается путем организации на базе медико-

фармацевтического колледжа мероприятий научной направленности: 

- круглых столов и секций среднего профессионального образования в 

рамках международных и всероссийских конференций, организуемых 

кафедрами и подразделениями Курского государственного медицинским 

университетом; 

- традиционной Всероссийской научно-практической конференции 

обучающихся профессиональных образовательных организаций «Шаг в 

будущее», которая в 2023/24 учебном году собрала рекордное количество 

участников – было подано 249 работ из 50 образовательных организаций. 

- ежегодно 14 – 15 внутренних предметных олимпиад. 

Важной в современных условиях задачей СНО МФК является 

всестороннее освещение интеллектуальных мероприятий, достижений 

студентов колледжа, деятельности студенческих научных кружков колледжа. 

Страница СНО в ВК – это наглядная демонстрация работы колледжа в научном 

направлении, канал популяризации науки и информирования аудитории о 

научных направлениях колледжа и вуза.  

Таким образом, реализация предусмотренных положением задач 

студенческим научным обществом медико-фармацевтического колледжа 

КГМУ решается в разнообразных форматах в полном объёме. Относительно 

задачи участия в изобретательской работе университета, её реализация в рамках 
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среднего профессионального образования крайне затруднена, так как ни 

уровень компетентности обучающихся колледжа, ни цели среднего 

профессионального образования, исходя из п. 1 ст. 68 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», не подразумевают этого.  

При решении задач СНО на уровне среднего профессионального 

образования в последние два года мы столкнулись с рядом объективных 

факторов, которые не представляется возможным не учитывать: 

1. Научно-исследовательская деятельность подразумевает вовлечение и 

обучение студентов, однако, с введением новых образовательных стандартов, 

начиная с 2022 года, сроки обучения в колледже уменьшились на год. Вместе с 

тем значительно сократился контингент обучающихся, которые плодотворно 

включаются в исследовательскую работу.  

2. Подход руководства страны к системе среднего профессионального 

образования изменился: акцент делается именно на профессиональную 

подготовку квалифицированных рабочих/служащих и специалистов среднего 

звена, которые окончив образовательное учреждение, незамедлительно должны 

занять свою профессиональную нишу. 

Исходя из вышесказанного к перспективам деятельности студенческого 

научного общества МФК КГМУ следует отнести: 

- развитие взаимодействия с городскими, областными и иными научно-

образовательными площадками по разным направлениям, поиск новых 

площадок; 

- расширение практики проведения открытых лекций по актуальным 

проблема медицины и фармации для обучающихся МФК КГМУ; 

- рекомендовать СНК колледжа при выборе научной проблемы 

ориентироваться на приоритеты научно-технологического развития и 

проводить ежегодный мониторинг эффективности их деятельности; 

- подключение к программам научного волонтёрства КГМУ, разработка и 

регистрация научно-волонтёрского проекта медико-фармацевтического 

колледжа; 

- перевод конференции индивидуальных проектов обучающихся 

«Лаборатория идей» на постоянную основу; 

- продолжение проведения научно-образовательного проекта «ШКОЛА 

НАУКИ МФК»; 

- повышение статуса научно-практической конференции обучающихся 

профессиональных образовательных организаций «Шаг в будущее» до 

международного и привлечение иных образовательных организаций в качестве 

соорганизаторов конференции, в чём рассчитываем на помощь Совета СНО 

КГМУ. 

Вывод. Таким образом, пример студенческого научного общества 

медико-фармацевтического колледжа Курского государственного 

медицинского университета демонстрирует, что деятельность СНО в среднем 

профессиональном образовании должна носить системный характер, включать 

разнообразные инновационные педагогические практики, подходы и формы, 
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учитывать целевую и возрастную специфику контингента обучающихся, 

строиться на принципах адаптивности и перманентной актуализации.  
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Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии 

САНИТАРНАЯ ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ КАК СИСТЕМА 

МЕРОПРИЯТИЙ И ДИСЦИПЛИНА У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА  

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЛА 

 

Введение. В настоящее время профилактика инфекционных болезней 

является проблемой здравоохранения на различных уровнях. Вопросы изучения 

эпидемиологии и профилактики особенно значимы в подготовке врачей по 

специальности «медико-профилактическое дело». 

Необходимо отметить, что содержание учебных планов изменялось,  

согласно происходящим преобразованиям в теоретических вопросах 

эпидемиологии и практической деятельности федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. С учетом 

модернизации педагогической деятельности в медицинских вузах за последние 

годы, методики преподавания эпидемиологии инфекционных заболеваний 

имеют важное значение главным образом на додипломной ступени [2]. 

Цель исследования - анализ методологических основ процесса обучения 

студентов факультета «медико-профилактическое дело» на кафедре 

инфекционных болезней и эпидемиологии по дисциплине «Санитарная охрана 

территории».  

Результаты исследования. Дисциплина «Эпидемиология», изучаемая на 

кафедре, наряду с дисциплинами «Дезинфектология», «Профилактика 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», формируют 

основные знания и практические навыки у будущих врачей-профилактиков. В 

ходе обучения данных дисциплин студенты осваивают вопросы общей и 

частной эпидемиологии, методы эпидемиологической диагностики, 

противоэпидемических и профилактических мероприятий, оценки 

эпидемиологического процесса с учетом всех факторов, а так же работают с 

отчетно-учетной документацией [1]. В настоящее время в учебный план 

кафедры добавлена дисциплина «Санитарная охрана территории», которая 

изучается студентами факультета медико-профилактического дела на 6 курсе. 

Целью обучения данной дисциплины является формирование у студентов 

знаний о порядке организации и проведения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по санитарной охране территории, предупреждения и 

реагирования на возникновение опасных инфекций.  

Следует отметить тот факт, что необходимость изучения вышеуказанной 

дисциплины диктуют произошедшие в последнее время в РФ социально-

экономические преобразования: изменение численности субъектов, сухопутных 

и морских границ, пунктов пропуска. Данные изменения привели к 

активизации различных форм связи в области туризма, экономики со странами 
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ближнего и дальнего зарубежья. Известно, что в Россию ежегодно из 

зарубежных стран прибывают миллионы человек, в том числе из стран, 

неблагополучных по карантинным инфекциям, на которые распространяются 

"Международные медико-санитарные правила" (страны Азии, Африки и 

Южной Америки). В связи с эти сохраняется реальная опасность завоза особо 

опасных инфекционных болезней. 

Тематический план занятий по дисциплине разработан с учетом полного 

охвата изучения необходимого материала, с целью формирования у учащихся 

необходимых навыков для оценки, принятия решений и разработки 

противоэпидемических мероприятий в случае возникновения особо опасных 

инфекций.    

Так, изучая нормативную документацию, как фундамент для 

формирования вышеуказанных навыков, особое внимание уделяется 

Международным медико-санитарным правилам, как основному правовому 

акту, устанавливающему  правила в области общественного здравоохранения с 

целью усиления медико-санитарной безопасности на различных уровнях, а так 

же документам Таможенного союза и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Рассматривая основные принципы санитарной охраны, студенты 

получают знания о структуре системы Международного и национального 

эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями, способными 

создать чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения международного значения. А так же формируют 

общие навыки по организации и проведению первичных 

противоэпидемических мероприятий в случаях выявления особо опасного  

инфекционного заболевания. 

На следующих этапах усвоения дисциплины разбираются вопросы 

частной эпидемиологии особо опасных инфекционных заболеваний, значимых в 

чрезвычайных ситуациях. Практическое занятие по изучению вопросов частной 

эпидемиологии начинается с процесса рассмотрения актуальности. При этом 

отмечается заболеваемость, смертность, иные эпидемиологические социальные 

показатели. Учитываются данные последних лет, сравниваются показатели на 

уровне стран, субъектов, детского и взрослого населения. Студенты при этом 

используют сведения государственных докладов о состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения органов Роспотребнадзора, а так 

же информацию Всемирной Организации Здравоохранения для получения 

мировых показателей и сводок в отношении особо опасных заболеваний. 

Рассматриваются факторы эпидемиологического процесса, которые 

влияют на его проявление. Так, немаловажный для карантинных инфекций 

социальный фактор анализируется как причина, которая может как усиливать 

так и сдерживать эпидемический процесс, влиять на жизнедеятельность 

возбудителя,  факторы  путей передачи и изменять восприимчивость людей. 

При этом особое внимание уделяется социальным условиям, таким как войны и 

миграции, которые могут способствовать появлению особо опасных инфекций 
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(ООИ). Природный фактор, который как прямо так и косвенно, так же может 

повлиять на распространение инфекционных болезней, рассматривается как 

сочетание живых и не живых  элементов окружающей среды. 

В ходе занятия немаловажное значение отводится вопросам рассмотрения 

эпидемиологической, социальной и экономической значимости карантинных 

инфекций. Так, экономическую значимость определяем как прямой и 

косвенный ущерб, наносимый экономике вследствие затрат на обследование и 

лечение заболевших, расходов на противоэпидемические мероприятия, при 

этом учитываются показатели нетрудоспособности, инвалидности, смертности. 

Эпидемиологическая значимость карантинных инфекций определяется их 

распространённостью и частотой регистрации среди населения. Социальная 

составляющая оценивается степенью оказываемого дезорганизующего 

воздействия на различные формы жизни и деятельности общества в случае 

возникновения чрезвычайной инфекции. Следующим этапом разбора является 

изучение характера эпидемического процесса, познаются элементы 

классической эпидемиологической триады, согласно учения Л.В. 

Громашевского. По результату студенты оформляют схемы, указывая источник 

возбудителя особо опасного заболевания и его категории; механизм, пути и 

факторы передачи и восприимчивость организма. В зависимости от проявлений 

эпидемического процесса, характеризующихся по количественным и 

качественным показателям, в дальнейшем у студентов формируются навыки по 

разработке соответствующих противоэпидемических мероприятий.  

Особое внимание отводится вопросам лабораторной диагностики особо 

опасных инфекций. Принимая во внимание требования нормативных 

документов, указывается, что для работы с микроорганизмами I-II групп 

патогенности необходима высокая степень биологической безопасности, 

обеспеченность лабораторий соответствующим оборудованием, питательными 

средами и диагностикумами. Разбирается структура  учреждений 

Роспотребнадзора, осуществляющих необходимые исследования, а также 

профильные учреждения других ведомств. Изучаются  методологические 

основы забора и транспортировки материала в лаборатории, необходимые при 

этом  средства индивидуальной защиты персонала.  

Составляющие принципы системы эпидемиологического надзора,  на 

цикле «Санитарная охрана территории», изучается с позиций деятельности 

Роспотребнадзора, как одной из служб, которая обеспечивает  безопасность 

нашей страны, направленной на предупреждение появления карантинных 

инфекций. Отмечается, что санитарно-карантинный контроль является  

главным направлением по охране территории, а взаимодействие 

Роспотребнадзора  с пограничной и таможенной службами обеспечивает 

наиболее полные и эффективные мероприятия.  

Профилактические мероприятия рассматриваются в направлениях как 

специфических, так и неспецифических, при этом используются 

соответствующие нормативные документы. Противоэпидемические 

мероприятия, а так же принцип их выбора, рассматриваются исходя из 
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эпидемиологической триады. Особое внимание уделяется режимно-

ограничительными мероприятиям: медицинскому  наблюдению, обсервации 

карантину, которые являются наиболее эффективными по сдерживанию и 

ликвидации чрезвычайных инфекций.  

Для отработки практических навыков по алгоритму поведения в случае 

выявления ООИ одно из практических занятий проводится в виде деловой 

игры. Преподаватель распределяет между студентами роли: больного ООИ, 

участкового терапевта поликлиники, главного врача, врача инфекционного 

стационара, врача-эпидемиолога. Врач должен поставить предварительный 

диагноз на основании детализации жалоб больного, данных эпиданамнеза и 

сообщить руководителю ЛПУ о выявлении возможного случая ООИ. Студент, 

исполняющий роль руководителя должен знать, куда передается информация, 

сроки ее подачи и способы транспортировки таких больных в 

специализированное учреждение. Врач стационара должен изолировать 

пациента, назначить лабораторное обследование и провести отбор материала, 

назначить лечение. В ходе занятия преподаватель особо акцентирует внимание 

на навыках использования средств индивидуальной защиты (отрабатываются 

навыки надевания и снятия противочумного костюма). Студент в роли 

эпидемиолога проводит эпидемиологическое расследование, выявляет 

контактных лиц, планирует противоэпидемические и профилактические 

мероприятия.   

Вывод. Изучение дисциплины «Санитарная охрана территории» на 

факультете медико-профилактического дела является необходимым. 

Применяемые методики соответствует требованиям, предъявляемым к 

образовательному процессу в ВУЗах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Введение. Междисциплинарные связи дают возможность обучающимся 

накапливать знания, умения и навыки, полученные при изучении одной 

дисциплины, использовать в других дисциплинах, которые позволяют 

формировать у обучающихся общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции [1]. 

Тема актуальна, так как в получении любой специальности медицинского 

профиля задача преподавателя научить обучающихся использовать знания 

других дисциплин, в то же время сам педагог должен быть компетентен, 

находится в тесной связи с преподавателями тех дисциплин, материал которых 

может быть использован в преподавании, поэтому [2,3]. 

Цель исследования - показать, как используются междисциплинарные 

связи в преподавании различных дисциплин. 

Методы. Анализ профессиональной деятельности. 

Результаты. В медико-фармацевтическом колледже несколько отделений 

медицинского профиля: фармацевтическое, лабораторное отделения, 

сестринское и лечебное дело, стоматология ортопедическая. На первых курсах 

обучающиеся занимаются по одной программе, получая среднее образование, 

но преподавание всех дисциплин направлено на будущую профессиональную 

деятельность. Преподаватели, ведущие на первых курсах, на своих 

дисциплинах используют задания профессиональной направленности, а именно 

касающиеся медицины и здравоохранения. Большое внимание уделяется 

кружковой работе, где темы подбираются в преломлении своей дисциплины с 

медициной и фармацией. Обмен информацией между преподавателями, 

позволяет составлять комплексные дисциплинарные задания медицинской 

направленности. 

Некоторые обучающиеся на первых курсах учатся не в полную силу 

мотивируя тем, что когда будут специальные дисциплины, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности, тогда будем более серьезно 

подходить к учебе. Задача преподавателя объяснять, что каждая дисциплина 

является своеобразным кирпичиком в формировании будущего специалиста. 

Без знаний математических расчетов, без учета физических и биологических 

законов, без объяснения химических взаимодействий, которые протекают в 

биологической среде организма человека, нельзя освоить профессию 

медицинского работника. Каждый будущий специалист должен уметь общаться 

с пациентами, правильно строить предложения, подбирать такие слова, чтобы 

не сделать больно, а помочь пациенту ласковым словом, это тоже лечение, 
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поэтому нужны знания по русскому и литературе. Информатика - как 

дисциплина, также важна, ведь каждый медицинский работник будет вести 

отчетную деятельность, статистическую обработку и данные передавать в 

вышестоящие организации. Преподаватели по своим дисциплинам должны 

укладывать эти «кирпичики», чтобы сформировать компетентностного 

специалиста.  

Являясь преподавателем медико-фармацевтического колледжа, 

приходилось вести многие дисциплины общепрофессиональной и 

профессиональной направленности, это помогает широко применять 

междисциплинарные связи на занятиях по своим дисциплинам. 

По новой программе обучающиеся первого курса обязаны выбрать 

индивидуальный проект по любой дисциплине и затем защитить его. 

Приветствуется, если обучающийся сам выбирает тему по дисциплине 

биология для проекта, а она учитывает знания нескольких дисциплин, так как 

показывает умение комплексно использовать междисциплинарные связи. Такие 

обучающиеся имеют преимущества для участия в кружке.  

Программой по дисциплине «биология» много тем, связанных с 

медициной, поэтому на семинарских, практических, лабораторных занятиях 

при подборе заданий, это учитываю и акцентирую внимание студентов. 

Например, при изучении разделов по молекулярной биологии, генетики, 

эмбриональное и постэмбриональное развитие, и других, обращается внимание 

студентов отделения сестринское и лечебное дело, что это вопросы 

медицинского направления, более глубоко они будут изучать это на некоторых 

дисциплинах, изучаемых на старших курсах, и решать  нестандартные ситуации 

в практической профессиональной деятельности, отсюда такие задачи и 

подбираются с медицинским уклоном и профессиональной направленностью 

для данной специальности. 

На втором курсе фармацевтического отделения преподаю дисциплину 

«органическая химия». При изучении классов органических соединений, 

обращается внимание, на медицинское применение отдельных представителей 

класса, правила хранения, с учетом особенностей химических свойств, 

совместимость с другими классами, что должно учитываться при дальнейшей 

работе фармацевта. 

На втором курсе лабораторного отделения, преподаю две дисциплины 

профессионального модуля МДК.01., которые используют знания дисциплин, 

изученных ранее, а также необходимые для изучения профессиональных 

модулей на третьем курсе. 

При изучении тем белки, жиры, углеводы, обращается внимание, какие 

отклонения при нарушении обмена веществ в организме могут быть, ведь 

лаборантам придется проводить лабораторные исследования в этой области. 

При изучении и проведении методики микроскопирования, приводятся 

примеры на каких дисциплинах они будут использовать микроскопические 

исследования биоматериала. Изучая материал по дезинфекции, обучающиеся   

изучают виды и готовят растворы дезинфицирующих веществ, объясняется при 
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изучении каких МДК надо соблюдать и проводить мероприятия по 

санитарному режиму, чтобы не быть источником передачи инфекции при 

работе с паразитическим материалом. 

Выводы.  

1. Каждый педагог в преподавании своих дисциплин должен использовать 

межпредметные связи и составлять практические задания учитывая другие 

дисциплины. 

2. Использование междисциплинарных связей, позволяет формировать 

специалистов с широким кругозором, умеющим применять знания комплексно, 

развивать компетенции, которые будут использованы в будущей работе. 

 

Список литературы 

1. Кулешова, В. В. Использование современных педагогических 

технологий при изучении дисциплин профессиональных модулей / В. В. 

Кулешова, Л. Ю. Окуненко, Н. А. Вацкая // Инновационные идеи и 

методические решения в профессиональном образовании : Материалы 

Межрегиональных педагогических чтений, Курск, 01 июня 2022 года. – Курск: 

Курский государственный медицинский университет, 2022. – С. 84-87.  

2. Сайкова, Л. Н. Учебно-исследовательская работа на химических 

дисциплинах - инновационный метод обучения студентов / Л. Н. Сайкова, И. Н. 

Трофимова // Образовательный процесс: поиск эффективных форм и 

механизмов : Сборник трудов Всероссийской научно-учебной конференции с 

международным участием, посвященной 82-й годовщине КГМУ, Курск, 03 

февраля 2017 года / Под редакцией В.А. Лазаренко, П.В. Калуцкого, П.В. 

Ткаченко, А.И. Овод, Н.Б. Дрёмовой, Н.С. Степашова. – Курск: Курский 

государственный медицинский университет, 2017. – С. 521-524.  

3. Тимошина, Т. А. Практико-ориентированные ситуационные задачи на 

уроках биологии как метод развития естественнонаучной грамотности (из 

опыта работы преподавателя МФК КГМУ Т.А. Тимошиной) / Т. А. Тимошина // 

Инновационные идеи и методические решения в профессиональном 

образовании : материалы Межрегиональных педагогических чтений, Курск, 01 

июня 2023 года. – Курск: Курский государственный медицинский университет, 

2023. – С. 106-109.  

  



258 
 

УДК  811'243 : 378.096 : 636.09 

О.Б. Уланова    

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет-МСХА им. 

К.А. Тимирязева» Министерства сельского хозяйства  России,  

г. Москва, Россия 

Кафедра иностранных и русского языков  
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ВЕТЕРИНАРОВ 

 

Введение. Актуальность и гипотеза. Тема нашей статьи актуальная, во-

первых, по причине её междисциплинароности (связи с  проблематикой 

нескольких научных дисциплин- ветеринарией, гносеологией, 

лингводидактикой и лингвистикой).  Во-вторых, термин «дефиниция» 

представляет собой «отношение тождества между определяемым и 

определяющим» [3, c.70] Кроме того,  актуальностью обладают темы, 

связанные с проблемами науки, так как в наши дни возникновение новых 

заболеваний (в частности, зоонозов, передаваемых от животных к человеку)  

требует проведения экспериментальной работы по созданию новых вакцин  и 

лекарств.  

Нами проанализировано много дефиниций термина «наука», но наиболее 

интересно определение, согласно которому наука представляет собой «систему 

серьёзных и обстоятельных рассуждений» [1, c.123]. Нами была выбрана 

данная дефиниция науки, поскольку она подчёркивает активную жизненную 

позицию учёного- исследователя. В свою очередь, под термином можно 

понимать «слово или словосочетание, соотнесённое со специальным понятием, 

явлением или предметом в системе какой-либо области знаний» [4, c.44].  В-

третьих, по мнению учёных, язык, в общем, представляет собой «средство 

выражения мысли» [6, c.62]. В результате нами была сформулирована 

гипотеза, согласно которой  задания на активную речевую  деятельность с 

научной информацией, вероятно, вносят вклад в развитие профессионального  

самосознания  специалиста. Иностранный язык представляет собой 

дисциплину, принадлежащую к «гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу» [2, c.78]. По этой причине для нашей работы  мы 

отобрали терминологию, связанную с ветеринарией, а также социальной 

(названия социальных ролей-, the animal`s owner) и экономической областью 

(fee-paying veterinary services). 

В-четвёртых, в научной литературе существует много определений 

термина «самосознание». Нас заинтересовало определение, согласно которому 

самосознание представляет собой «сложный процесс активного взаимодействия 

между противоречащими я-образами» [5, c.167], поскольку оно подчёркивает 

сложности личностного развития.  В качестве контингента нашего 

исследования были выбраны ветеринары ввиду того, что существует много 
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видов животных, каждый из которых приносит определённую пользу человеку, 

и лечение болезней разных животных имеет как общие, так и частные 

особенности.  Анализируя понятие «ветеринар», мы обнаруживаем, что в 

научной литературе он понимается как специалист, который призван «стоять на 

страже здоровья человека, предупреждая болезни животных» [7,c.37]. 

Цель и задачи. Цель исследования состоит в оценке эффективности 

разработанной нами методике обучения  будущих ветеринаров формулировке 

дефиниций научных терминов на иностранном языке. Задачи: отобрать 

научные термины ветеринарии для формулировки дефиниций средствами 

иностранного языка;  выделить  лексико-грамматические средства 

иностранного языка для формулировки дефиниций; подобрать научные тексты 

по ветеринарии на иностранном языке для формулировке дефиниций на основе 

их содержания; выделить качества личности, требуемые ветеринару; оценить 

влияние деятельности по формулировании дефиниций на развитие 

профессиональных качеств ветеринара.   

Методы исследования исходя из гипотезы. Основной метод нашего 

исследования- формирующий эксперимент. Мы предположили, что научные 

дефиниции  могут стать воспитательным средством в том случае, если они не 

являются готовой  аксиомой, а формулируются студентами на основе 

текстового материала.  В начале работы студентам сообщалась цель 

использования разных способов формулировки дефиниций (говорилось о том, 

что при написании своих собственных научных статей редактор предъявляет 

требования не только к содержанию, но и к качеству  языка- чередованию 

конструкций). Затем  студентам предоставили таблицу, в которой 

систематизирован грамматический материал для формулировке дефиниций (см. 

табл. 1.) 

Таблица 1- Грамматические способы формулирования научных 

дефиниций 
Определяемое слово  Сказуемое  Слово-

замена  

Способы определения   

 

 

 

Название 

способа  

 

Пример 

Случай  Артикль  Пример  Залог  Пример The 

infectious 

disease  

Причастие 

1 

 

occurring 

in humans 

from 

humans 

 

Исчисляемость   число A+ 

согл. 

An+  

гласн. 

A 

zoonosis 

Пассивный 

  

Is 

known 

as  + Ед. 

+ Мн. -  Zoonoses  Are 

termed 

as  

The 

catching 

diseases  

Причастие 

2 

transmitted 

from 

animals to 
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 humans.   

 

- Ед. -  Mastitis  Активный  Means  The 

disease 

Определит

ельное 

союзное 

слово 

который  

 

Cow 

mastitis  

means  

the disease 

In which  

Mammary 

glands 

become 

«Inflamed

». 

 

Мн. - Medicines   Mean  The 

substance  

 Which  

treat 

diseases. 

 

Мы использовали табличную форму представления способов 

формулировки определений. При этом названия колонок чётко отражали 

структурные компоненты высказывания. Мы предположили, что данный приём 

разложения целого высказывания на составные части  способствует развитию 

аналитических умений будущих ветеринаров, что необходимо при постановке 

диагноза.  Развитие данных умений успешно сочеталось с формированием 

чёткости и точности мышления. У студентов также  развивалась способность 

к самостоятельному решению, которая, во-первых, выражалась в 

необходимости выбора способа формулировки определений. В начале работы  

от студентов требовалось найти  готовую дефиницию в профессионально-

ориентированном тексте и изменить  её грамматический способ с уже 

использованным содержанием. С этой целью в таблице 1 нами представлено 

два грамматически разных способа определения понятия «зооноз». Далее 

студентам предлагалось   самостоятельно выбрать информацию из текста для 

формулировки дефиниции, при этом используя  содержание и форму по своему 

собственному выбору. С этой целью приведём два разных определения понятия 

«ветеринар»: 1) A veterinary doctor is known as the medical  specialist  treating 

animals; 2) Veterinary doctors are termed as the medical professionals who take care 

of animals` health.  

    Студенты экспериментальной группы предварительно обучались  

способам выбора  содержания для формулировки определения.  С этой целью 

мы предлагали студентам сформулировать дефиниции терминов, обладающих 

потенциалом для формулировки определений  с разным содержанием. В 



261 
 

качестве примера таких терминов  можно привести болезни животных, 

имеющие несколько основных симптомов. Кроме того, студентам предлагалось 

сформулировать определения болезням с разных точек зрения (например, с 

позиции симптомов, носителей, возбудителей, влияния на организм животного 

и его продукцию).Нами было выделено два уровня изменения грамматики. 

Первый уровень заключался в использовании синонимичных слов. Например, в 

составе сказуемого могут употребляться разные глаголы в значении 

«называть»: to term as…, to refer (to as….). Второй уровень предполагал 

применение кардинально разных способов выражения мысли: например, 

активного и пассивного залога в составе сказуемого; определительного  

союзного слова «который» и причастия первого или второго в роли 

определения. Студенты экспериментальной группы учились формулировать 

дефиниции научных терминов, используя их в разных видах работы- 

реферировании и аннотировании текстов, научных докладах, ролевой игре 

«Встреча автора и редактора». 

Ход и результаты исследования. Наше исследование было проведено на 

протяжении первого семестра 2024-2025 учебного года на базе двух групп 

второго курса института зоотехнии и  биологии РГАУ- МСХА им. К.А. 

Тимирязева – ДЗ № 210 в качестве экспериментальной группы  и ДЗ № 211 в 

качестве контрольной группы , обучающихся по направлению «Ветеринария».  

Студенты экспериментальной группы обучались формулированию дефиниций 

ветеринарных терминов на иностранном языке  по разработанной нами 

оригинальной методике. Студенты контрольной группы изучали  

профессиональный  иностранный язык  по традиционной методике (то есть 

читали ,  переводили и реферировали  тексты с уже сформулированными 

готовыми дефинициями). 

Для удобства интерпретации результатов нами выделены четыре уровня 

развития умений формулирования дефиниций научных терминов. Студенты, 

находящиеся на высоком уровне развития  умений в области  формулирования 

дефиниций, способны  составить  одну и ту же дефиницию всеми возможными  

грамматическими способами и во всех видах работы- от реферирования текста 

до научного доклада  по теме своего исследования. Они также могут 

самостоятельно выбирать содержание из текста для формулировки дефиниций. 

Студенты на высоком уровне могут составлять  одну и ту же дефиницию по-

разному с позиций и грамматических конструкций, и смысловой 

составляющей. Студенты на хорошем уровне также  могут формулировать одно 

и то же определение  всеми возможными грамматическими способами.  Данные 

определения использовались студентами при реферировании научного текста, 

однако в докладе по теме своей собственной курсовой работы студенты 

использовали научные дефиниции, построенные каким-нибудь одним 

способом. Они не всегда могут  выбрать содержание для формулировки 

дефиниции самостоятельно. Студенты на среднем уровне умеют 

формулировать одну и ту же дефиницию почти всеми изученными 

грамматическими способами в ходе реферирования готового научного текста. 
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Студенты низкого уровня не способны выбирать  ни  грамматический способ, 

ни содержание для составления  научных дефиниций.  

Результаты проведённого исследования представлены в таблице 2 

 

Таблица 2- Результаты диагностики уровня развития умений студентов в 

области формулирования дефиниций ветеринарных терминов на иностранном 

языке 
Группа  Количество 

студентов  

Уровень (количество студентов в подгруппе)  

Высокий  Хороший  Средний  Низкий  

ДЗ № 210 29 26 2 1 - 

Уровень (процентные соотношения) 

89, 66 6, 89 3, 44 - 

ДЗ № 211 25 - - 4 21 

Уровень (процентные соотношения) 

- - 16 84 

 

Поскольку количество студентов в экспериментальной и контрольной 

группах различается, нами были вычислены подгруппы разного уровня, 

выражаемые и в количестве участников, и в процентном соотношении. Также 

нами была вычислена процентная погрешность для группы ДЗ № 210, которая 

составила всего лишь 99, 99 %. Анализ результатов продемонстрировал, что 

большинство студентов экспериментальной группы находятся на высоком 

уровне развития умений в области формулирования дефиниций. Количество 

студентов на хорошем уровне превышает численность студентов на среднем 

уровне. Подгруппа низкого уровня полностью отсутствовала.  

Противоположные результаты  были выявлены в контрольной группе. 

Подгруппа низкого уровня уровне развития  умений в области  

формулирования дефиниций  в этой группе превысила численность студентов  

среднего уровня. Подгруппы  высокого и хорошего уровня в этой группе 

отсутствовали . Гипотеза исследования подтверждена. 

Заключение.  Наше исследование имеет большую теоретическую 

важность, поскольку в нём обоснован подход к обучению студентов 

ветеринарных направленностей подготовки формулированию дефиниций 

научных терминов на иностранном языке. Наша работа имеет практическую 

важность, поскольку в ней представлены  способы применения конструкций  

иностранного языка для формулирования дефиниций научных терминов.  
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Кафедра иностранных и русского языков  

РАЗВИТИЕ МЕГАПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У 

БУДУЩИХ ВЕТЕРИНАРОВ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Введение. Тема нашего исследования актуальная, потому что, во-

первых, она имеет дело с несколькими научными дисциплинами, включая 

психологию, лингвистику, лингводидактику и ветеринарию. Во- вторых, 

мышление представляет собой «акт выделения и осознания отношения 

элементов структуры задачи» [4,c.188]. Следовательно,  мыслительный процесс 

и его развитие  может рассматриваться и как цель учебной деятельности, и как 

средство решения дидактических задач. В свою очередь, профессиональное 

мышление представляет собой процесс поиска «оптимальных способов 

возможных решений профессиональной  задачи» [1,c.77]. Новизна 

исследования заключается в том, что нами был введён и описан новый термин 

мегапрофессионального мышления, под которым мы понимаем способность 

специалиста одного направления подготовки решать  свои профессиональные 

задачи с позиций других- смежных- научных дисциплин. Актуальность данной  

концепции не вызывает сомнения, поскольку вносит вклад в понимание 

экономики как единого целого.  

В-третьих, возможность междисциплинарного подхода к профессии 

ветеринара обусловлена  представлением о ветеринаре как о специалисте,  

«обладающем опытом и знаниями…» о «лечении и содержании скота» 

[5,c.225]. Из данной дефиниции ясно наличие тесной связи между ветеринарией 

и зоотехнией.  

В-четвёртых, термин «будущий», также заявленный в формулировке 

темы, представляет собой  «способ размышлений о возможных последствиях 

принятых решений» [3,c.16]. Иными словами,  включение науки в систему 

междисциплинарных связей, с нашей точки зрения, улучшает качество этих 

принятых решений.  

В свою очередь, в-пятых,  язык, в общем, рассматривается в качестве 

«средства фиксации и экспликации картины мира» [2,c.19]. Иными словами, 

язык позволяет осмыслить картину мира, то есть становится важным средством 

мыслительной деятельности. В свою очередь, термин «картина мира» позволил 

нам сформулировать гипотезу о том, что  любая профессия может 

осмысливаться  с позиций других связанных с ней профессий, научных 

дисциплин, специальностей. В свою очередь, в статье Головчанской Р.Г. 

иностранный язык, в частности, характеризуется как дисциплина 

«гуманитарного, социального, экономического учебного цикла» [c.78]. Это 
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позволяет и иностранный язык рассматривать с позиций междисциплинарных 

связей.  

Цель, предмет, объект  и задачи исследования. Цель исследования 

состоит в  том, чтобы  сформулировать основы научного подхода к развитию 

мегапрофессионального мышления  будущих ветеринаров с использованием 

средств иностранного языка. При этом средства профессионального 

иностранного языка служат предметом нашего исследования, а процесс 

развития мегапрофессионального мышления у будущих ветеринаров- 

объектом. 

Задачи: 1) описать особенности термина «мегапрофессиональное 

мышление»; 2) выделить научные дисциплины и специальности, связанные с 

ветеринарией и обосновать свой выбор; 3) отобрать формы обучения 

иностранному языку для использования в целях развития 

мегапрофессионального мышления у будущих ветеринаров.  

Метод и проблема исследования. Основной метод нашего 

исследования- формирующий эксперимент.  

Первый дидактический приём-обсуждение междисциплинарных связей 

ветеринарии по предложенным вопросам. Приведём пример таких вопросов: 

Why is veterinary medicine connected (linked, combined, joined) with food 

technology? 1) What does veterinary medicine study? Does it study the ways of 

treating  sick animals and their disease prevention? 2) Do farm animals provide 

people with foodstuffs? Do they produce meat, milk and eggs? 3) Can catching 

disease infect foodstuffs? Из данного отрывка видно, что специальные вопросы 

формулируют проблемы, а общие вопросы предоставляют возможный материал 

для ответа. Данные вопросы представлены в логически оправданной 

последовательности, и, следовательно, с их помощью строится причинно-

следственное высказывание типа: Veterinary medicine is connected with food 

technology because….. 

 По итогам такого обсуждения студенты готовят монологи-сообщения на 

тему “The relationship between veterinary medicine and other sciences” в качестве 

второго дидактического приёма. С целью более эффективного осознания 

количества существующих взаимосвязей между ветеринарией и другими 

научными дисциплинами студентами предлагается применять синонимы и 

синонимичные конструкции: 1) глаголы в значении «связывать» to connect, to 

combine, to link, to join; 3) различные причинно-следственные союзы в значении 

«потому что»- because, for, since  и «так как»- as. Требуемые конструкции 

используются в вопросах, выступающих своего рода подсказками для 

построения грамотного монолога-сообщения. 

Третий дидактический приём, применяемый в работе со студентами 

направления  «Ветеринария», подготовка докладов. Каждый студент 

подыскивает материал о взаимосвязи ветеринарии с какой-нибудь одной  

научной дисциплиной. От него требуется продумать аргументы существования 

этой взаимосвязи. Вот пример формулировки темы доклада: The relationship 
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(interaction, interconnection, inter-influence) between veterinary  medicine and 

ethology.  

Четвёртый дидактический приём- анализ кейсов. Преподаватель 

формулировал проблему из ветеринарной практики на иностранном языке, и 

каждому студенту давалось задание предложить способы решения проблемы с 

позиции той или иной научной дисциплины (кроме ветеринарии). Вот пример: 

All cows become sick with mastitis over the area.  How would you solve the problem 

if you were a veterinary sanitary inspector? Данный вид работы мог принимать 

форму ролевой игры, в которой студенты решали ветеринарную  проблему с 

позиций других специалистов-  продовольственного технолога, ветеринарно-

санитарного эксперта, экономиста.  

Пятый приём реализовывался в ходе подготовки студентами докладов- 

презентаций на иностранном языке по темам их курсовых работ. Актуальность 

каждой темы обосновывалась  с учётом вклада различных научных дисциплин 

в исследование. Вот пример формулировки темы:   “The economic efficiency of 

treating animals` diseases”  . Студентам задавался вопрос: Which science  does 

veterinary medicine deal with according to this topic formulation? Why do you think 

so? Студентам предлагалось, проанализировав формулировку темы, найти в ней 

термины базовой научной дисциплины, с которой связана ветеринария.  

Доклады студентов сопровождались презентациями, выполненными в 

программе Power Point.  Студентам  было предложено схематизировать 

взаимосвязи между дисциплинами с помощью стрелки, направленной остриями 

в два конца. При этом рядом с каждым концом прописывалась учебная 

дисциплина (см. рис. 1). 

 

 

  

Рис. 1-  Образец схемы, обозначающей взаимосвязь между учебными 

дисциплинами 

 

Кроме того, нами был описан общий аппарат обозначения взаимосвязей 

между ветеринарией и другой научной дисциплиной. Так,  студенты сначала 

анализировали проблематику ветеринарии, затем- вопросы, изучаемые смежной 

научной дисциплиной, и после этого находили взаимосвязи между ними. 

Развивая гипотезу нашего исследования, мы предположили, что перечень 

вопросов о межпредметных связях должен обладать такими свойствами, как 

полнота изложения материала и логичная последовательность их 

представления, что, в свою очередь, вносит вклад в развитие мышления 

студентов средсвами иностранного языка. 

В ходе выполнения работы была обнаружена проблема исследования, 

заключающаяся в недостатке  академических часов на изучение студентами не 

только ветеринарной терминологии, но и лексических единиц из других 

научных дисциплин.  

Veterinary science  Ethology  
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Ход и результаты исследования. Наше исследование проводилось  на 

протяжении 2023-2024 учебного года на базе двух групп первого  курса 

института зоотехнии и  биологии РГАУ- МСХА им. К.А. Тимирязева – ДЗ № 

108  в качестве экспериментальной группы  и ДЗ № 109 в качестве контрольной 

группы , обучающихся по направлению «Ветеринария».  Студенты 

экспериментальной группы обучались профессиональному иностранному 

языку по разработанной нами оригинальной методике. Студенты контрольной 

группы изучали эту дисциплину по традиционной методике.  

Для удобства интерпретации полученных результатов нами были 

выделены четыре уровня развития мегапрофессионального мышления 

средсвами иностранного языка у студентов ветеринарного направления 

подготовки. Студенты, находящиеся на высоком уровне развития 

мегапрофессионального мышления средсвами иностранного языка, способны 

осознать существование всех возможных междисциплинарных связей 

ветеринарии. Они выявляют эти междисциплинарные связи в ходе участия во 

всех предложенных видах  учебной работы-  как традиционных, так и 

интерактивных.  Эти студенты умели схематизировать взаимосвязи научных 

дисциплин средствами презентации PowerPoint.  Аргументация  выявленных 

взаимосвязей отличается,  как полнотой, так и логичностью изложения 

материала. Речь  студента не только грамотная, но и разнообразная- 

содержащая все возможные синонимы глаголов в значении «связывать» и 

причинно-следственных союзов. Студенты на хорошем уровне также способны 

к анализу ветеринарии в системе междисциплинарных связей. Однако эти  

студенты  более успешно участвуют в выполнении традиционных, чем 

интерактивных заданий. Взаимосвязи дисциплин  не всегда успешно 

схематизируется средствами презентации PowerPoint.   Аргументация  

выявленных взаимосвязей логична, но отличается меньшей полнотой, чем у 

студентов на высоком уровне. Речь  студентов довольно разнообразна, но ими 

употребляется только часть синонимов глаголов в значении «связывать» и 

причинно-следственных союзов. Из-за этого в речи иногда возникают повторы 

ранее употреблённых слов.  Студенты, находящиеся на среднем уровне, также 

пытались выявить взаимосвязи между ветеринарией и другими научными 

дисциплинами в ходе выполнения традиционных учебных заданий, но не 

владели умением их схематизировать средсвами презентации программы 

PowerPoint.   При этом мнение студента не всегда аргументировано. Синонимы  

глаголов в значении «связывать», а также  причинно-следственных союзов не 

применяются. Студенты на низком уровне не  выявляют никаких 

междисциплинарных связей ветеринарии.  

Результаты проведённого исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1- Уровни развития мегапрофессионального мышления 

средствами иностранного языка 
Группа  Количество 

студентов  

Уровень (количество студентов в подгруппе)  

Высокий  Хороший  Средний  Низкий  
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ДЗ № 108 30 23 5 2 - 

Уровень (процентные соотношения) 

76.67 16.6  6, 67 - 

ДЗ № 109 24 - - 3 21 

Уровень (процентные соотношения) 

- - 12, 5 87, 5 

 

В связи с различиями в количестве  студентов в обеих группах, нами 

были  определены и количественные, и процентные соотношения обеих 

подгрупп. Процентная погрешность, выявленная в отношении группы ДЗ № 

108, составила всего лишь 99, 99 %. 

Полученные результаты продемонстрировали, что большинство 

студентов  экспериментальной группы  находились  на высоком уровне 

развития мегапрофессионального мышления средствами иностранного языка. 

Подгруппа хорошего уровня по численности превысила подгруппу среднего 

уровня. Подгруппа низкого уровня не была выявлена в экспериментальной 

группе.Противоположные результаты были получены в отношении 

контрольной группы. Количество студентов на низком уровне развития 

мегапрофессионального мышления средствами иностранного языка по 

численности превысило подгруппу  среднего уровня. Подгруппы как высокого , 

так и хорошего уровня в контрольной группе отсутствовали.  

Гипотеза исследования подтвердилась. 

Заключение. Наше исследование обладает теоретической важностью по 

причине того, что в нём описаны основы подхода к ветеринарии как к 

междисциплинарной науке. Наша работа также имеет практическую важность, 

поскольку в ней приводятся фрагменты занятий по иностранному языку, 

направленные на развитие и диагностику мегапрофессионального мышления. 
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«Воспитание - великое дело: им решается участь человека» 

В.Г. Белинский 

 

Актуальность. Цель воспитания сформулирована в Указе Президента РФ 

от 21. 07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»: создание «условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций». 

Воспитание в образовательной деятельности должно носить системный, 

плановый и непрерывный характер. Основным средством осуществления такой 

деятельности является воспитательная система, которая должна строиться в 

соответствии со спецификой профессиональной подготовки в образовательной 

организации. При этом необходимо воспитание рассматривать во взаимосвязи с 

обучением. Поскольку воспитание включает в себя формирование не только 

качественных свойств личности, но и накопление знаний и умений их 

применять на практике. Система и обучения, и воспитания должна развивать у 

студентов эмоциональное восприятие норм социума, а так же формировать 

нравственные и мировоззренческие потребности. Поэтому роль преподавателя 

не должна ограничиваться только образовательной деятельностью. 

Воспитательная работа (работа с ценностями и смыслами) является 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, пронизывает все 

формы взаимоотношений и взаимодействий между субъктами воспитания и 

образования. 

Основой различия обучения и воспитания является то, что в первом 

случае акцент делается на усвоении знаний и способов деятельности, а во 

втором - на социальные ценности, формировании личностного отношения к 

ним [1]. Ценности - это смыслы воспитания, они существуют ради того, чтобы 

научить человека  оценивать деятельность, инициировать и поддерживать ее с 

нравственных, общественно одобряемых позиций [2]. 

В 2020 году министерство просвещения РФ сформулировало программы 

базовых ценностей российского воспитания. В них вошли такие понятия как: 

Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, 

стремление к знаниям, труд, личность. 

Следование ценностям в профессиональной деятельности и быту имеет 

особое значение в профессий типа «человек — человек», так как именно в них 
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раскрывается сущность будущей профессиональной деятельности  — служение 

и помощь людям. 

Актуальность темы в том, что именно молодежь является главным 

резервом государств, а будущие врачи призваны обеспечить  и сохранить 

здоровье нации. 

Цель исследования – анализ ценностей, значимых для студентов 

лечебного факультета, обучающихся на 2 курсе в 2023/2024 учебном году. 

Методы исследования. Контент-анализ литературных источников, метод 

ранжирования и сравнения, языковый анализ текста. 

Результаты исследования. Студентам, было предложено присвоить 

ранговые значения, оценив ценности из представленного списка по значимости. 

После проведения ранжирования нами было рассчитано усредненное ранговое 

значение каждой ценности и получен следующий список: 

здоровье 

семейные ценности 

образование 

стабильность 

успех, карьера 

свобода, независимость 

деньги, мат. ценности 

самореализация 

отношение с друзьями 

работа 

уверенность в себе 

справедливость 

религиозные убеждения 

ответственность 

толерантность 

Затем студентам было предложено добавить ценности, которые они 

считают важными, но они не вошли в представленный список. Наиболее часто 

встречаемыми в студенческих списках оказались 

любовь 

честность 

доброта 

уважение 

творчество. 

Также в список вошли: власть, социальный статус, мужество. Скорее 

всего, эти ценности являются значимыми для студентов, которые планируют 

профессиональный карьерный рост. 

В ценностях значимых для студентов, обучающихся на 2 курсе в 

2024/2025 году самыми значимыми, также являются здоровье и семейные 

ценности, но сами значения этих ценностей отличаются. Более 50% поставили 

их на 5-6 место. Для них более значимыми стали ценности, связанные со 

свободой, независимостью, успехом и карьерным ростом. 
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Поскольку в настоящее время государство уделяет значительное 

внимание семейным ценностям, мы решили провести анализ, причин снижения 

значимости этой ценности для студентов. 

Для этого мы решили использовать  метод написания сочинения как 

метод исследования, позволяющий увидеть точку зрения автора по 

интересующему вопросу. 

Студентом было предложено написать сочинение на тему: «Что есть для 

меня семейные ценности». 

Контент-анализ сочинений позволил понять насколько важно для 

каждого из принявших участи в написание сочинения понятие – семья. 

Например, самые распространенные фразы: 

- семейные ценности, такие как поддержание семейных традиций, 

уважение старших, принятие опыта, помощь старшим и младшим – все это 

воспитывает в нас человека, способного строить социальные связи, способного 

выживать в сложном современном мире, 

- семья - поддержка и забота, 

- семья безопасное пространство, это место, где ты можешь быть собой, 

показывать свою слабость, быть уязвимым, где тебя поймут и поддержат, 

- семья – любовь, уважение, традиции, радость самому приносить 

счастье, 

- хочется не думать о трудностях и проблемах, забыть об их 

существовании, и именно дома получается обрести такое спокойствие и 

равновесие души с семьей, 

- видеть в детях свое продолжение и стремится передать им свои знания и 

ценности…………………………………. 

Поскольку обучение становится воспитывающим, если студенты не 

только усваивают определённую систему знаний, умений и навыков, но и 

приобретают при этом качества личности, которые должны быть присущи 

профессии человек-человек. 

Нами был проведен анализ тем предметов, преподаваемым на кафедре 

организации  и менеджмента фармации с целью внедрения в них элементов, 

способствующих воспитанию семейных ценностей. 

Получен следующий список 

- финансовая грамотность (семейный бюджет) 

- маркетинг в фармации и стоматологии (семья - важнейший объект для 

маркетинговых исследований по различным направлениям, включая сферу 

здравоохранения). 

Заключение. Поскольку часто говоря о ценностях, забывают семейные 

ценности, которые также нужны и важны для воспитания полноценной 

личности, нами разработаны подходы для внедрения элементов воспитания 

этих ценностей в процесс обучения будущих врачей и провизоров. 
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Введение. Первичный гиперпаратиреоз (ПГ) – одна из острых медико-

социальных проблем, что обусловлено в первую очередь низким уровнем 

диагностики заболевания из-за недостаточной осведомленности врачей. 

Несвоевременное выявление ПГ влечет за собой развитие тяжелых осложнений 

– остеопоретические переломы, язвенное поражение верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта, нефролитиаз, почечная недостаточность, а также 

увеличение риска смерти. Актуальность проблемы ПГ свидетельствует о 

необходимости повышения внимания к этой теме в образовательных 

программах в соответствии с требованием времени.  

Материалы и методы. Последние десятилетия представления о медико-

социальной значимости ПГ кардинально изменились. Дело в том, что долгое 

время ПГ считался крайне редкой патологией. О его широкой 

распространенности стало известно в 1970-е гг., когда на Западе появился 

автоматический биохимический анализатор, что позволило осуществлять 

массовый биохимический скрининг среди населения, который выявил высокую 

частоту гиперкальциемии. Основной причиной гиперкальциемии оказался 

первичный гиперпаратиреоз 2,3.  

Последующие эпидемиологические исследования показали, что ПГ 

входит в тройку наиболее распространенных эндокринных болезней наряду с 

сахарным диабетом и болезнями щитовидной железы. Распространенность ПГ 

составляет около 1 %, при этом увеличивается с возрастом и достигает 2 % 

среди женщин старше 60 лет. Кроме того, зарубежные исследования 1970-х гг. 

обнаружили, что из-за низкого уровня диагностики подавляющее число случаев 

ПГ выявлялось на стадии тяжелых осложнений. Однако благодаря усилиям по 

решению этой проблемы, в развитых странах к 2000 г. были достигнуты 

значительные успехи: легкие формы впервые выявленного заболевания стали 

составлять 80 %, а тяжелые – не более 20 %. 

Результаты. В России широкомасштабных эпидемиологических 

исследований не проводилось. Создание базы данных в Российской Федерации 

начато в 2008 г. По данным Российского регистра больных с ПГ, основанного 

на отчетных сведениях, за 2017 г. в Москве распространенность заболевания 

составила 13 на 100 000, в Московской области – 3,4 на 100 000, что не 

отражает реальной картины. Не решен вопрос финансирования регистров 

больных ПГ в регионах. В результате низкой выявляемости заболевания 

подавляющее большинство случаев ПГ в России по-прежнему диагностируется 

на стадии тяжелых осложнений 2,4. 
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Своевременная диагностика ПГ основана на характерной клинической 

картине и выявлении гиперкальциемии. Однако уровень кальция крови не 

входит в рутинный биохимический анализ. Что касается типичных клинических 

нарушений при ПГ со стороны костно-мышечной системы, 

мочевыделительного или желудочно-кишечного тракта, то они часто ошибочно 

трактуются как ревматологическая, урологическая или гастроэнтерологическая 

патология. В результате пациенты не получают адекватного лечения, а 

заболевание в это время прогрессирует до развития осложнений. 

В связи с этим чрезвычайно актуально освещение данной темы в ходе 

преподавания перечисленных клинических дисциплин, особенно в рамках 

дифференциального диагноза, что позволит повысить эффективность раннего 

выявления ПГ. 

Первичный гиперпаратиреоз характеризуется избыточной секрецией 

гормона околощитовидной железы (ОЩЖ) – парат-гормона, что в большинстве 

случаев обусловлено формированием аденомы околощитовидной железы. В 

настоящее время известно, что парат-гормон поддерживает уровень кальция 

крови, высвобождая его из костной ткани, увеличивая реабсорбцию в почке и 

абсорбцию в кишечнике. Этим объясняются классические клинические 

проявления избытка парат-гормона – поражение костной (остеопороз, 

переломы), мочевыводящей системы (нефролитиаз, нефрокальциноз) и 

желудочно-кишечного тракта (язвообразование). По мере прогрессирования 

болезни парат-гормон начинает извлекать кальций из других тканей – в первую 

очередь из мышечных клеток, что вызывает мышечную атрофию, слабость, 

похудание. Рост объема аденомы происходит медленно, в течение нескольких 

лет, поэтому клиническая картина развивается постепенно.  

Главным лабораторным признаком ПГ является гиперкальциемия 1,5. 

Однако, как показывает опыт, повышенный уровень кальция крови не всегда 

обращает на себя внимание врача, по этому поводу можно заметить: «чтобы 

видеть – надо знать». В случае выявления гиперкальциемии показано 

определение уровня парат-гормона. Повышенный уровень обоих показателей – 

критерий диагностики ПГ. Для визуализации источника повышенного уровня 

парат-гормона проводится ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

сцинтиграфия, которые в 90 % случаев выявляют аденому ОЩЗ. Следует 

подчеркнуть, что исследования, необходимые для диагностики ПГ, как 

лабораторные, так и инструментальные, достаточно доступны, а хирургическое 

удаление аденомы – высоко эффективно (более 90 %). Аденомэктомия 

приводит к нормализации уровня кальция крови, плотности кости, 

прекращению камне- и язвообразования. Судьба пациента определяется тем, 

когда ПГ диагностирован, и крайне важно, чтобы заболевание было выявлено 

до развития инвалидизирующих осложнений – остеопоретических переломов и 

почечной недостаточности, что зависит главным образом от осведомленности 

врача 2. 

Заключение. Ситуация со своевременной диагностикой ПГ в России 

является критической, что требует срочного принятия мер. Важнейшим 
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подходом к решению проблемы ПГ является повышение информированности 

обучающихся в отношении вопросов диагностики данного заболевания, для 

реализации которого необходимо более полное освещение данной темы в 

образовательных программах клинических дисциплин.  
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Введение. Диагностика является главным залогом успешного лечения и 

вместе тем нередко наиболее трудным этапом в оказании медицинской 

помощи, несмотря на современные лабораторные и инструментальные 

возможности. Среди различных форм обучения принципам диагностики особая 

роль принадлежит разбору клинических случаев, поскольку наглядность 

примеров и эмоциональная вовлеченность слушателей в значительной степени 

повышают эффективность усвоения программных вопросов. В этом отношении 

наибольший интерес представляют диагностически сложные ситуации, 

требующие дифференциальной диагностики со многими видами патологии. 

Цель работы – представить анализ клинического случая как эффективный 

ресурс образовательного процесса. 

Материалы и методы. Рассмотрен диагностически сложный случай из 

клинической практики, а именно, случай первичного гиперпаратиреоза (ПГ). 

Проанализированы клинические проявления заболевания с точки зрения 

патогенеза их формирования. 

Результаты и обсуждение. Пациентка 61 года в феврале 2020 г. 

обратилась с жалобами на боли в поясничном отделе позвоночника, в ногах, 

выраженную слабость, из-за которой ей тяжело ходить, подниматься по 

лестнице, вставать со стула без помощи рук, а также снижение массы тела на 7 

кг. Ухудшение самочувствия наблюдалось в течение полугода, последние три 

месяца – на больничном листе. Из анамнеза известно, что в 2014 г. проведена 

левосторонняя нефрэктомия в связи с камнем левой почки, в 2017 г. – удаление 

камня правой почки. С начала 2019 г. появились прогрессирующие боли в 

спине, в ногах, при этом курсы нестероидных противовоспалительных средств 

и паравертебральные блокады были малоэффективны. В ноябре 2019 г. 

пациентка госпитализирована в неврологическое отделение многопрофильного 

стационара с диагнозом «дорсалгия» для уточнения диагноза и лечения. В связи 

с выраженным болевым синдромом в условиях стационара получала трамадол 

и инфузии новокаина, однако боли сохранялись. 

В ходе обследования выявлено повышение креатинина – 195,7 мкмоль/л 

(60–89, здесь и далее в скобках указан референсный интервал), мочевины – 10,0 

ммоль/л (2,8–9,2), щелочной фосфатазы – 1366,8 Ед/л (30–120). По данным 

фиброгастродуоденоскопии обнаружена язва антрального отдела желудка 0,7 

см, по результатам ультразвукового иследования (УЗИ) – повышение 

эхогенности правой почки и кальцинаты во всех группах чашечек. 

Компьютерная томография позвоночника выявила множественные очаги 
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деструкции в Th1–Th12 позвонках, костях таза. Для исключения миеломной 

болезни проведена стернальная пункция, не обнаружившая данной патологии. 

Пациентка консультирована терапевтом, гематологом, ревматологом, 

гастроэнтерологом. Установлен диагноз, основной: полиостеоартроз средней 

степени тяжести, функциональная недостаточность II степени, сопутствующий: 

впервые выявленная язвенная болезнь желудка, мочекаменная болезнь.  

Пациентке рекомендовано обследование в условиях онкодиспансера. По 

направлению онколога, в декабре 2019 г. проведена позитронно-эмиссионная 

томография (ПЭТ), обнаружившая повышенную фиксацию 

радиофармпрепарата в области правой доли щитовидной железы и 

множественные остеолитические очаги в костях, интерпретированные как 

метастазы. В связи с этим продолжен онкологический поиск, и в январе 2020 г. 

проведена пункция тазобедренного сустава, но данных за онкопатологию не 

было получено. Рентген черепа показал диффузный остеопороз и 

остеолитические лакунарные очаги до 1 см в диаметре. 

Учитывая наличие очага в области щитовидной железы по данным ПЭТ, 

заподозрена аденома паращитовидной железы как причина первичного 

гиперпаратиреоза, в связи с чем пациентка в феврале 2020 г. направлена на 

консультацию эндокринолога. Результаты обследования подтвердили данный 

диагноз. По лабораторным данным, в крови выявлено повышение уровня 

кальция и парат-гормона (ПТГ): кальций общий – 3,2 ммоль/л (2,2–2,65), 

ионизированный кальций – 1,64 ммоль/л (1,1–1,35), ПТГ – 2276,1 пг/мл (12–88). 

УЗИ щитовидной железы визуализировало образование у нижнего полюса 

правой доли 27×21 мм в зоне расположения правой нижней околощитовидной 

железы. 

После хирургического удаления аденомы правой нижней 

околощитовидной железы у пациентки постепенно восстановилось 

самочувствие, и через 4 месяца она вернулась к работе. Что касается 

лабораторных показателей, то уровень кальция крови и ПТГ нормализовались 

сразу после операции, азотистых шлаков – через 1 год. 

В представленном случае ПГ был диагностирован через 7 лет от начала 

заболевания, что стало причиной развития тяжелых осложнений. Болезнь 

манифестировала образованием камня в почке. В соответствии с современными 

клиническими рекомендациями по мочекаменной болезни обследование 

пациента включает анализ крови на уровень кальция, но пациенткой не были 

представлены документы по обследованию в 2014 и 2017 гг., поэтому нет 

возможности судить о наличии этого анализа и его результате. Однако, как 

показывает опыт, повышенный уровень кальция в крови даже при его 

выявлении нередко остается без внимания. Следует заметить, что 

рецидивирующее камнеобразование примерно в 10 % случаев является 

следствием первичного гиперпаратиреоза.  

В 2019 г. у пациентки развернулась типичная картина ПГ, со всеми 

классическими проявлениями, тем не менее и на этой стадии диагностика 

вызвала значительные затруднения, несмотря на обследование в 
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многопрофильном стационаре и консультативную помощь целого ряда 

специалистов. 

Диагностика ПГ основана в первую очередь на клинических проявлениях 

и знании механизмов их развития. Избыток продукции ПТГ паратиреоидной 

аденомой приводит к увеличению уровня кальция крови за счет мобилизации 

его из костной ткани, увеличения реабсорбции в моче и абсорбции в 12-

перстной кишке [1,4]. Отсюда типичные клинические симптомы со стороны 

опорно-двигательного аппарата (остеопороз), мочевыводящей системы 

(нефролитиаз, нефрокальциноз с явлениями почечной недостаточности) и 

желудочно-кишечного тракта (язвообразование в желудке и 12-перстной 

кишке). Кроме того, часто наблюдается мышечная атрофия и снижение веса. 

Аденома увеличивается медленно, годами, в течение которых заболевание 

прогрессирует [2,3,5]. 

В дифференциальной диагностике остеоартроза, первичного остеопороза, 

мочекаменной болезни, почечной недостаточности иного генеза и язвенной 

болезни с ПГ следует обратить внимание, что при эндокринном заболевании 

чаще наблюдается множественный характер поражения, как демонстрирует 

представленный случай. Основополагающий принцип логики «не умножай 

сущности без надобности» здесь особенно актуален. При ПГ, наряду с другими 

симптомами, как правило, наблюдается слабость и снижение массы тела, что не 

характерно для перечисленных дифференцируемых заболеваний. Болевой 

синдром при ПГ нередко ошибочно расценивается как остеоартроз. В этом 

отношении необходимо заметить, что генез гиперпаратиреоидных болей не 

воспалительный, с чем связано отсутствие эффекта от противовоспалительной 

терапии. Знание патофизиологических механизмов формирования клинических 

симптомов ПГ позволяет врачу с большей уверенностью судить о диагнозе, 

критически оценивать результаты лабораторных и инструментальных 

исследований, что особенно важно в случае выявления нормокальциемии или 

референсного уровня ПТГ, а также атипичного расположения аденомы 

околощитовидной железы.   

Заключение. Разбор клинических случаев является ценным ресурсом в 

образовательном процессе, в развитии аналитического и логического 

мышления. Анализ клинической картины заболевания с точки зрения 

патофизиологии является ключевым подходом в совершенствовании такой 

важной профессиональной компетенции врача, как диагностика. 
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Современная система образования стремительно развивается под 

влиянием цифровизации, которая охватывает все аспекты учебного процесса. 

Цифровые технологии оказывают значительное влияние на способы 

организации самостоятельной работы студентов, формируя новые подходы к 

обучению и изменяя традиционные методы преподавания.  

Целью данной работы было изучить особенности организации 

самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации образования, 

проанализировать ее преимущества и возможные трудности, а также 

предложить рекомендации для повышения эффективности данного процесса. 

 Актуальность исследования. В контексте модернизации системы 

образования, направленной на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, способных адаптироваться к меняющимся условиям труда и 

жизни,  выявление эффективных методов организации самостоятельной работы 

в цифровой среде позволит повысить качество образовательного процесса и 

развить у студентов ключевые компетенции. 

Результаты исследования. Самостоятельная работа студентов всегда 

была важным элементом образовательного процесса, способствуя развитию их 

навыков самоорганизации, критического мышления и ответственности за 

собственное обучение. Еще основоположник педагогики как науки Я. А. 

Каменский указывал на необходимость разработки педагогических средств, 

реализующих идею «учащие меньше бы учили, а учащиеся больше бы 

учились». В настоящее время самостоятельная работа студентов согласно 

ФГОС 3++ занимает одно из ведущих мест в системе подготовки будущих 

специалистов и играет ключевую роль в образовательном процессе. В основных 

образовательных программах медицинской направленности до 60% объема 

часов выделяемых на изучение дисциплины «Математическая статистика» 

выносится на самостоятельное изучение теоретического материала. В условиях 

цифровизации роль самостоятельной работы возрастает еще и потому, что 

доступ к информационным ресурсам, интерактивным платформам и 

обучающим приложениям открывает новые возможности для приобретения 

знаний.  
Тем не менее, использование цифровых технологий в организации 

самостоятельной работы студентов вызывает множество вопросов. Какие 
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методы и инструменты наиболее эффективны? Как мотивировать студентов 

медиков к самостоятельному освоению материала в цифровой среде? Какие 

навыки необходимо развивать у студентов для успешного использования 

цифровых технологий в образовательном процессе? 

Рассмотрим решение каждого из этих вопросов более подробно. Так на 

наш взгляд, при организации самостоятельной работы студентов по 

математической статистике наиболее эффективными методами и 

инструментами являются те, которые сочетают теоретическое изучение 

материала с практическими заданиями, обеспечивают интерактивность и 

адаптированы под индивидуальные особенности студентов медицинского вуза. 

К таким методам можно отнести:  

- проблемно-ориентированное обучение, при котором студенты решают 

реальные или приближенные к реальным задачи, требующие применения 

методов математической статистики. Например, задачи с медицинским 

содержанием, или задачи по обработке данных медицинского эксперимента. 

Это способствует развитию критического мышления, а так же способности к 

анализу и интерпретации данных. 

- проектный метод, при котором студенты работают над мини-проектами. При 

этом анализ статистических данных реальных исследований помогает глубже 

понять теорию. Например, можно предложить выполнить проект по оценке 

эффективности лекарственного препарата с использованием статистических 

методов. Лучшие проекты студенты могут представлять на ежегодных научных 

студенческих конференциях или публиковать в виде научных статей. 

- моделирование, метод позволяющий студентам создавать статистические 

модели используя реальные наборы данных. Так, например, можно предложить 

студентам построить регрессионные модели заболеваемости гепатитом или 

ОРВИ в регионе и по построенной модели провести анализ и выявить 

тенденции на ближайшие полгода-год. Такие задания всегда выполняются 

студентами с большей охотой и мотивируют их на более глубокое изучение 

дисциплины, чем просто решение абстрактных задач. 

- метод пошагового обучения подразумевает постепенное усложнение заданий, 

от базовых операций, например, группировки данных и  расчета среднего 

значения до сложных статистических анализов и проверки гипотез. 

Так как студенты медицинского вуза изучают основы математической 

статистики на первом курсе, то их базовая подготовка и владение каким-либо 

теоретическим материалом по профессии находятся на  достаточно низком 

уровне. Низка также и мотивация к самообучению по дисциплинам 

общеобразовательного цикла, к которым относится «Математическая 

статистика». Поэтому перечисленные выше методы помогают адаптации 

студентов к системе обучения в вузе и показывают значимость каждой 

изучаемой ими дисциплины непосредственно в их будущей профессии. [1] 

Среди множества инструментов, которые можно использовать для обучения 

студентов и развития у них знаний и навыков по математической статистике 

особенно хочется отметить следующие: 
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- Excel или Google Sheets  подходят  для начального уровня знаний, которыми 

как раз и обладают студенты медицинских специальностей. Эти программы не 

требуют знания языков программирования и доступны на любом устройстве, 

начиная со смартфона заканчивая стационарным компьютером. С их помощью 

можно проводить группировку и простейшую обработку результатов 

эксперимента, находить характеристики статистических рядов, а также строить 

регрессии и проверять статистические гипотезы. 

- Desmos и GeoGebra  также на наш взгляд полезные и доступные графические 

калькуляторы для визуализации распределений и анализа данных.  

При обучении студентов медицинского вуза нет смысла говорить о таких 

мощных математических инструментах для анализа данных как RStudio, Python 

или  MATLAB, являющимися наиболее востребованными программными 

продуктами среди ученых математиков или физиков. Студенты первого курса 

еще не имеют достаточных знаний и мотивации для того чтобы самостоятельно 

научится работать с этими ресурсами. Если же говорить о системах проверки 

знаний, то нами широко используется платформа Moodle позволяющая 

организовывать курсы, тесты и задания с автоматической проверкой, а также 

давать студентам весь необходимый теоретический материал в интерактивной 

форме. [3] 

Но на наш взгляд, наибольшую эффективность при организации 

самостоятельной работы показывает использование смешанных подходов, в 

которых традиционные методы сочетаются с цифровыми технологиями. Так, 

например, можно предложить следующий сценарий организации 

самостоятельной работы студентов по одной из тем дисциплины: 

теоретический материал студенты изучают самостоятельно на платформе 

Moodle или через онлайн-курсы, на занятии обсуждаются возникшие вопросы, 

проводится коррекция знаний и тестирование. [1] Далее на доске разбирается 

типовое задание и затем каждому студенту предлагается выполнить одно или 

несколько практических заданий самостоятельно, например, в программе 

Google Sheets. Выполненные задания присылаются для защиты или обсуждения 

на форум группы в определенное время (это может быть время консультации 

или следующее занятие на котором студенты защищают свои проекты). 

Следующий вопрос, который возникает перед преподавателем 

непрофильной дисциплины, работающим со студентами медиками это как 

мотивировать студентов медиков к самостоятельному освоению материала в 

цифровой среде? Можно много рассуждать на тему важности и необходимости 

врачу знать математику, уметь использовать методы статистического анализа 

на практике, но студенты первого курса не имеют еще четкого представления о 

том что им предстоит делать в своей профессиональной жизни, с какими 

вызовами придется столкнуться и уж меньше всего их волнуют вопросы 

применения математики в медицине. Поэтому преподавателю математики 

важно создать условия, в которых обучение будет восприниматься как 

необходимый шаг к развитию их профессиональных компетенций и навыков. 

На наш взгляд основными подходами являются следующие: 
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- демонстрация практической значимости. Этот подход заключается в 

применение знаний в реальной практике с помощью примеров, показывающих, 

как изучаемый материал помогает в профессиональной деятельности. 

Например: использование статистики для интерпретации клинических 

исследований или знание физиологии для понимания медицинских процедур. 

Можно также организовать работу над реальными или смоделированными 

клиническими случаями в цифровой среде, где знания из теории применяются к 

решению практических задач. [2] 

- создание интерактивной и вовлекающей среды. К этому подходу относится 

геймификация обучения, то есть использование игровых элементов, таких как 

баллы, рейтинги, виртуальные награды за выполнение заданий. Например: 

"сценарии пациента", где нужно выбрать правильный диагноз и лечение на 

основе обработке клинических анализов, расчета показателей среднего 

артериального давления и т.п. 

- поддержка автономии и индивидуального подхода  в обучении означает 

возможность выбора скорости и формата обучения, доступа к материалам в 

удобное время, а также предоставление адаптированных рекомендаций на 

основе уровня знаний и интересов студентов. Например, подбор 

дополнительных материалов или задач для закрепления. 

- акцент на профессиональный рост и карьерные перспективы. Необходимо 

показать студентам, как изучаемые темы помогут стать успешными в 

выбранной профессии. Для этого можно проводить встречи с практикующими 

врачами, которые объяснят, почему изучение материалов важно для их работы 

(например, изучение медицинской статистики важно для клинических 

исследований). 

Современные студенты все чаще сталкиваются с необходимостью 

использовать онлайн-платформы, интерактивные ресурсы, образовательные 

приложения и цифровые библиотеки. [2] Эти технологии предоставляют доступ 

к огромному объему информации и расширяют возможности обучения, однако 

одновременно требуют от студентов развитых цифровых компетенций и 

навыков управления своим временем и ресурсами. 

В то же время переход к цифровым форматам обучения порождает ряд 

проблем. [1] Среди них – риск перегрузки информацией, снижение мотивации 

при отсутствии должной поддержки, а также недостаточная готовность 

студентов и преподавателей к эффективному использованию цифровых 

инструментов. Большинство опрошенных нами студентов первого курса 

лечебного и педиатрического факультетов выделяли следующие сложности, с 

которыми они столкнулись  при самостоятельной работе в курсе 

«Математическая статистика»: 

- абстрактность и высокая математическая сложность, так как  

«Математическая статистика» включает сложные понятия, такие как 

распределения вероятностей, гипотезы, регрессии, которые сложно усваивать 

имея низкую математическую подготовку и без качественных объяснений 

преподавателя. Проблемы возникают у студентов с пробелами в 
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математической подготовке (например, слабое знание теории вероятностей или 

алгебры). 

- трудности интерпретации результатов. Многие студенты испытывают 

затруднения в том, как применить формулы или как интерпретировать 

статистические показатели, такие как доверительные интервалы или 

критические значения. 

- организационные проблемы, связанные с нехваткой времени, 

ведь самостоятельная работа требует много времени для изучения, выполнения 

задач и анализа результатов, что сложно сочетать с другими учебными 

дисциплинами. Также из-за обилия учебных материалов и платформ студенты 

могут испытывать трудности с поиском качественных и доступных источников 

информации и им  не всегда понятно, в каком порядке изучать материал и как 

проверять свои знания. 

Заключение. Подводя итог всему выше сказанному, хочется еще раз 

отметить, что цифровизация образования оказывает существенное влияние на 

организацию самостоятельной работы студентов, открывая перед ними новые 

возможности для более глубокого и гибкого освоения учебного материала. 

Использование цифровых технологий позволяет интегрировать в 

образовательный процесс разнообразные инструменты, что позволяет 

учитывать индивидуальные особенности студентов и формировать 

конкурентоспособных и высококвалифицированных специалистов. 
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БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Актуальность. Эксперимент по присоединению России к Болонскому 

процессу наглядно продемонстрировал  рефлекс защиты национальной 

идентичности, важность сохранения лучших традиций отечественной системы 

образования, обеспечения лингвистической  безопасности страны, укрепления 

связей в рамках международного сотрудничества.  

Язык и культура выступают средством духовно-нравственного 

воспитания молодёжи. Фундаментальной основой единства России выступает 

русский язык. В 2020 году общенародным голосованием в Конституцию 

Российской Федерации внесены изменения, определяющие статус русского 

языка во взаимодействии с понятиями «народ» и «культура»: русский язык 

назван языком государствообразующего народа, входящего в 

многонациональный союз равноправных народов России. Президент РФ 

В.В. Путин обращает внимание на значимость русского языка в 

социокультурном сближении всех народов нашей страны, в формировании 

гражданского, культурного, образовательного пространства, подчёркивает, что 

каждый гражданин России должен знать русский язык на высоком уровне [4].  

Современная молодёжь сталкивается с огромным количеством соблазнов, 

в т.ч. информационных, оказывающих влияние на речь и сознание. Дети и 

подростки оказываются уязвимыми и незащищенными от лексики в 

социальных сетях, жаргонизмов, фамильярности, нецензурных выражений. 

Снижается уровень читательской культуры, трансформируется роль книги: из 

источника знаний она превращается в проблему (тяжелая по весу, маленький 

шрифт, устаревшие рисунки и др.). Лингвисты бьют тревогу: снижение уровня 

речевой культуры и грамотности общества происходит на фоне отсутствия 

должного уважения к русскому литературному языку [2].  

Профессия врача занимает особое место среди лингвоактивных 

профессий: она подразумевает отличное знание русского языка и владение 

навыками эффективной коммуникации с пациентами. В учебные планы 

медицинских университетов включены дисциплины «Русский язык как 

средство коммуникации», «Коммуникативный практикум по русскому языку в 

профессиональной деятельности». Привитие интереса к русскому языку 

реализуется на практических занятиях перечисленных дисциплин, в процессе 

проектной деятельности студентов.  

Цель исследования – рассмотреть ресурс проекта «Арт-лестница» в 

ракурсе лингвистической безопасности. 
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Методы исследования: анализ, наблюдение, метод проектов.  

Результаты. Включение художественных произведений русской 

литературы в содержание проектной деятельности обогащает лингвистический 

потенциал, формирует культурную идентичность и гражданскую позицию, 

выступает фактором формирования личности студентов [1].   

Медицинская тема в произведениях литературы и искусства стала 

востребованной в период пандемии COVID-19. Стартовали новые проекты, 

многие из которых «реанимировали» литературное медицинское наследие.  

Особо выделяется проект «Врачи-писатели», направленный на прочтение и 

переосмысление аналитических статей о здоровье литературоведческого 

характера, культурно-антропологических этюдов, историко-биографических 

материалов, публикаций рукописного наследия и малоизвестных мемуаров, 

электронных антологий «медицинского текста» отдельных русских писателей-

врачей и др. [3]. 

С 2023 года в университете реализуется проект «Арт-лестница», 

способствующий приобщению будущих специалистов в области 

здравоохранения к миру искусства и литературы. Первым аргументом, 

подтверждающим ресурс проекта для формирования лингвистической 

безопасности, является высокий уровень осознания студентами заявленной 

проблемы. Под лингвистической безопасностью студенты понимают «комплекс 

мер, направленных на сохранение языка и избавление от влияний внешних 

факторов», «пользование языком без употребления жаргонизмов, нецензурной 

лексики, иностранных заимствований», «передачу культурного наследия 

следующему поколению», «методы борьбы за чистоту и грамотность родного 

языка», «защиту государственного языка с целью профилактики 

деструктивного воздействия на общество».  

Проектная деятельность направлена на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодёжи, развитие милосердия, гуманности, 

справедливости, что способствует формированию образа врача-гуманиста. 

Изучение биографии врачей-писателей помогает студентам сконструировать 

образ медика в различные исторические эпохи, воссоздать рабочие моменты 

профессии. На стенах Арт-лестницы представлены уникальные экспонаты, 

архивные документы, иллюстрации  книг, фотографии Н.М.  Амосова  и         

Ф.Г. Углова, портреты В.И. Даля и В.Ф. Войно-Ясенецкого и др. «Погружение 

в профессию» на основе биографического метода и художественных 

произведений о медицине  инициализирует процесс самоидентификации и 

профессионального самоопределения студентов, воспитывает патриотизм и 

самоотверженность, верность профессии.  

В рамках проекта студенты осваивают коммуникативные технологии, 

работают с текстами в Лингвистической лаборатории, созданной на кафедре 

русского языка и педагогики. Произведения А.П. Чехова, В.П. Аксенова,       

В.В. Вересаева, М.А. Булгакова написаны на русском языке. Они сохраняют 

культурный код, транслируют лучшие традиции  отечественной литературы, 
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формируют коммуникативную культуру и информационно-культурный 

иммунитет. 

Лингвистическая безопасность поддерживается правильным 

употреблением русского языка: произношением, написанием. Преподаватели 

уделяют внимание формированию навыков чтения: выразительности, 

правильности, осознанности. На занятиях используются аудиоматериалы. 

Прослушивание аудиокниг, радиоспектаклей с участием ведущих российских 

артистов – дополнительный ресурс для приобщения студентов к миру русской 

литературы, осмысления своего жизненного предназначения.  

Проводится систематическая работа по обогащению словаря, усвоению 

медицинской терминологии. Медицинские термины изучаются с позиции 

лексико-семантических характеристик, языковых и речевых инноваций, текстов 

художественных произведений. Примером могут служить «Записки юного 

врача» М.А. Булгакова, на страницах которых представлено подробное 

описание болезней, органов и систем, медицинских инструментов. Будущие 

врачи проводят лингвистическую экспертизу художественного произведения, 

ведут индивидуальный терминологический словарь. Достоинством данного 

произведения М.А. Булгакова является его автобиографичность. Начинающие 

врачи сталкиваются с огромным количеством пациентов, их запросами, 

жалобами. Анализ поступков главного героя – врача (М.А. Булгакова) 

способствует формированию у студентов готовности противостоять 

нестандартным ситуациям, изучать клинические случаи и прогнозировать 

трудности.  

Выводы и заключение. Проблема лингвистической безопасности в 

России приобретает статус национальной, а её решение зависит от смены 

парадигм в отечественной системе образовании. Будущие врачи должны 

стремиться к сохранению национальной культурной идентичности, читать 

научную, публицистическую и художественную литературу на русском языке, 

транслировать лучшие идеи произведений о врачах с позиции гуманизма, 

биоэтики. Проектная деятельность, основанная на литературном медицинском 

наследии, выступает ресурсом обеспечения лингвистической безопасности 

студентов-медиков. Сохранение великого русского языка, его чистоты и 

словарного богатства является непременным условием национального и 

общественного здоровья.  

 

Список литературы 

1. Бунеева, Е. В. Литературное наследие как фактор формирования 

личности студента / Е. В. Бунеева // Вестник ВГУ. – 2023. – № 1. – С. 35-39.  

2. Колин, К. К. Лингвистическая безопасность России и проблемы 

защиты русского языка / К. К. Колин, Р. П. Кошкин, П. Г. Сибиряков // 

Стратегические приоритеты. – 2019. – № 1(21). – С. 91-128.  

3. О проекте Русские писатели и медицина (1820-2020). – Режим 

доступа : http://litandmed.ru/ (дата обращения 25.12.24). 

http://litandmed.ru/


290 
 

4. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации и 

важнейший фактор формирования российской цивилизационной идентичности.  

– Режим доступа: https://stavropol-eparhia.ru/russkij-yazyk-kak-xranitel-duxovnyx-

cennostej-nacii-i-vazhnejshij-faktor-formirovaniya-rossijskoj-civilizacionnoj-

identichnosti/ (дата обращения 25.12.24). 
 

  

https://stavropol-eparhia.ru/russkij-yazyk-kak-xranitel-duxovnyx-cennostej-nacii-i-vazhnejshij-faktor-formirovaniya-rossijskoj-civilizacionnoj-identichnosti/
https://stavropol-eparhia.ru/russkij-yazyk-kak-xranitel-duxovnyx-cennostej-nacii-i-vazhnejshij-faktor-formirovaniya-rossijskoj-civilizacionnoj-identichnosti/
https://stavropol-eparhia.ru/russkij-yazyk-kak-xranitel-duxovnyx-cennostej-nacii-i-vazhnejshij-faktor-formirovaniya-rossijskoj-civilizacionnoj-identichnosti/


291 
 

УДК  37.01 

Ю.С. Филиппович, М.С. Филиппович   

ФГОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Курск, Россия 

Кафедра социальной работы и безопасности жизнедеятельности, 

Социальный центр КГМУ 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА В КОНТЕКСТЕ 

ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

Введение. Исследования, в которых рассмотрение проблемы патриотизма 

занимает превалирующую позицию, не могут обойтись без обращения к 

философскому анализу [2]. 

Философия современного общества подразумевает под патриотизмом 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержание 

которого является любовь к Отечеству [1].  

Патриотизм в определенном роде является проявлением любви между 

человеком, народом и родиной. Последнее заключает в себе не только место 

физического рождения, длительного нахождения, но и культурной, ценностной 

привязанности к месту. Патриотизм имеет некоторую интимность, которая 

затрагивает субъектные отношения со своими культурным корнями, иначе 

говоря, с теми ценностями, которые формируют идентичность. Наличие 

патриотизма заметно в разрыве, который происходит ради конкретного 

соединения особенного духа человека со всеобщим духом. Это, условно говоря, 

гегелевский дух, который отражает всю подлинную действительность бытия.  

Цель исследования: исследование теоретико-философских аспектов 

патриотизма как структурной составляющей социокультурной идентичности 

личности. 

Методы исследования. Теоретический анализ литературы. 

Результаты исследования. Урбанизация и вместе с тем проявление 

глобализма в современном обществе, формирование и развитие идей 

космополитизма группой людей или отдельных личностей, а также проблема 

сохранения национальной идеи и культурной идентичности являются частью 

актуальной повестки. Современное общество теряется из-за информационного 

потребления и шума, которые отстраняют человека от подлинной 

идентичности. Эволюционистский характер патриотизма выражается в 

условном, «дежурном» чувстве сопричастности к активному и, самое главное, 

осознанному участию в жизни страны. Общественное активное мнение 

большинства – есть своеобразная рефлексия социальной группы, где 

недостаточно испытывать лишь чувство любви к родине, но необходимо 

действовать во благо страны [3].  

Поиск духовных ориентиров формулирует патриотизм как национальную 

идею, которая опирается на материально-ценностную силу. Это происходит в 

результате осознанного убеждения, к которому приходит большинство. Это 

установка, которая позволяет индивидам раскрывать смысл собственного 
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существования, и вместе с тем проявлять ответственность и понимание, 

которые не сводятся к корпоративной культуре, социально-классовым или 

национально-этическим рамкам. 

Именно поэтому патриотизм не сводится к пропаганде, которая 

настойчиво прививает национальные идеи [2; 4].  

Государство, на территории которого проживает более двух 

национальностей, разрабатывает программы, которые могут эффективно 

сформировать образ адекватного, «здорового» патриотизма, который не имеет 

свойств ксенофобии и этноцентризма. Национальные проекты позволяют 

объективно просвещать поколения, учитывая культурный опыт и социальную 

память народа, чтобы человек не потерял связь с культурными корнями, 

ценностными ориентирами и самой идентичностью.  

Заключение. Таким образом, осваивая рефлексивный опыт классиков 

философской мысли, мы можем адаптировать их методы и соединить с 

формированием патриотизма. Исторический нарратив разных периодов, 

культурных течений позволяет воссоздать ценностные ориентиры, собрать 

культурный паззл народов страны.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ ОНКОЛОГИИ КГМУ 
 

Актуальность. Уровень подготовки квалифицированных медицинских 

кадров среднего звена во многом является решающим фактором в решении 

задач современного здравоохранения. Несомненным остается факт о 

принадлежности важной роли среднего медицинского персонала в обеспечении 

доступности, а также качества предоставляемых населению медицинских услуг, 

усилении профилактической направленности и оказании медико-социальной 

помощи [1–3]. Повышение уровня образования специалистов среднего 

медицинского звена в вопросах диагностики и лечения онкологических 

заболеваний, воспитание в них онкологической настороженности остается 

одной из приоритетных задач кафедры онкологии КГМУ при обучении в 

рамках курса «Лечение пациентов онкологического профиля».  

Целью настоящей работы явился анализ возможностей, используемых 

на кафедре онкологии КГМУ инновационных средств обучения на освоение 

учебного материала по курсу «Лечение пациентов онкологического профиля». 

Результаты исследования. Реализуемый на кафедре онкологии КГМУ 

курс «Лечение пациентов онкологического профиля» включает 18 часов 

лекционного материала, 28 часов практических занятий и 24 часа 

самостоятельной работы.   

При проведении цикла рассматриваются вопросы наиболее 

распространенных злокачественных новообразований: рак кожи, меланома 

кожи, рак легких, рак пищевода и желудка, колоректальный рак, саркомы 

мягких тканей, рак молочных и щитовидной желез.  Теоретическая подготовка 

обучающихся осуществляется во время лекций и основывается на имеющихся 

знаниях по анатомии, патофизиологии, морфологии рассматриваемых органов 

и систем. Наиболее удобной формой организации теоретического изложения 

материала, на наш взгляд, является комбинированный, который позволяет 

избегать однообразного изложения материала, повышает интерес обучающихся 

к поступающей информации и способствует лучшему усвоению учебного 

материала. 

При проведении лекций широко используются методы 

«информационного сообщения»: аудиовизуальные презентации, видеофильмы 

по выполняемым  методам диагностики и лечения. При изложении 

теоретического материала на кафедре онкологии широко применяются кейс-

методы - описание реальной ситуации, подготовленное по определенному 
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формату и предназначенное для анализа с наличием разных видов информации, 

её обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных 

вариантов её решения.  Например, при изложении темы «Опухоли пищевода» в 

лекционном материале представляется различные варианты результатов 

диагностики (объективный осмотр, эндоскопическое исследование, лучевые 

методы диагностики) доброкачественных и злокачественных образований 

пищевода. Обучающиеся имеют возможность проведения анализа полученных 

данных  с определением приоритетной проблемы и способами ее решения. При 

изучении тем «Опухоли молочных желез» и «Опухоли кожи» изложение 

лекционного материала с использованием метода «лекция-визуализация» 

позволяет повысить усвоение информации за счет активизации визуального 

восприятия информации. На лекции-визуализации теоретическое изложение 

материала  подкрепляется слайдами с изображением отдельных симптомов 

объективного осмотра (например, симптом «лимонной корки», симптом 

«умбиликации»).  На каждой лекции отдельно  рассматриваются  нерешенные 

вопросы в диагностике, лечении конкретной нозологии и возможные 

перспективы их решения. Таким образом, включаются элементы проблемной 

лекции.    Перед завершением лекции широко используется переход на 

собеседование с обучающимися в режиме «вопрос-ответ».   

Закрепление теоретического материала на практических занятиях 

проводится в созданном в КГМУ клиническом центре обучения по 

онконастороженности, базой которого является Курский онкологический 

научно-клинический центр им. Г.Е.Островерхова.  

Методики проведения практических занятий по курсу «Лечение 

пациентов онкологического профиля» разнообразны, и зависят от темы и 

конечной цели занятия. Используются как традиционные, так и интерактивные 

методики:  кейс-метод (активный проблемно-ситуационный анализ) — решение 

конкретных задач-ситуаций; информационно-коммуникационные технологии; 

симуляционное обучение.  

В начале каждого практического занятия проводится текущий тестовый 

контроль для определения уровня подготовки по изучаемой теме. На 

выполнение тестового задания отводится не более 15-20 минут занятия. 

Тестовые задания могут быть как открытого, так и закрытого типа. Сохранение 

тестирования (вводного, текущего, итогового) среди студентов, остается 

обоснованным и актуальным, так как кроме диагностической и обучающей 

функции сохраняется воспитательный аспект, повышающий мотивацию в 

изучении дисциплины.  

Применение кейс-метода на практических занятиях дополняет 

теоретическую основу по рассматриваемой патологии и направлено не столько 

на получение новых знаний, сколько на формирование профессиональной 

компетентности. При изучении темы «Опухоли кожи, меланома кожи» 

обучающимся предлагается кейс с объективными данными пациента: фото и 

видео материалы осмотра с комментариями лечащего врача до начала лечения,  

результаты проведенных исследований. На этом этапе практического занятия 
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студентам предлагается выделить ведущие симптомы заболевания,  выставить 

предполагаемый диагноз с вариантами лечения. Далее проводится 

демонстрация видеофрагментов результатов лечения (например, 

фотодинамической терапии в лечении рака кожи). В завершении каждого кейса 

рассматриваются вопросы, вызвавшие у студентов наибольший интерес. 

Следует отметить, что все фото- и видеоматериалы, включаемые в кейс-задачи, 

являются результатами лечебной работы сотрудников кафедры онкологии 

КГМУ. 

Наибольший интерес обучающихся вызывает симуляционное обучение, 

позволяющее не только визуально закрепить теоретические знания, но и 

приобрести практические навыки. При этом студент не только закрепляет 

практическую часть проведения медицинской манипуляции, но и проявляет 

свои коммуникативные способности, необходимые для работы с пациентом.  

Преимущества данного метода неоспоримы: приобретение и закрепление 

практических навыков без риска для пациента, не ограниченное число повторов 

для отработки навыков и ликвидации ошибок, объективная оценка выполнения 

манипуляции, отсутствие стресса у студентов. 

В практических занятиях  по  теме «Опухоли молочных желез» с 

применением симуляционного обучения внедрены  разработанные на кафедре 

онкологии следующие клинические сценарии: 1 – опухолевидное образование 

молочной железы; 2 – опухолевидное образование молочной железы с 

подмышечной лимфаденопатией; 3 – наличие отделяемого из соска молочной 

железы. Перед началом выполнения манипуляции на муляжах, обучающимся 

проводится демонстрация видеофильма по разработанному сценарию с 

комментариями преподавателя. Для большинства студентов гораздо проще 

воспринимать готовый зрительный образец проводимой медицинской 

манипуляции, подкрепленный теоретическими знаниями. 

Заключение. Инновационные методы повышают эффективность и 

результативность обучения на теоретическом и практическом этапах учебного 

процесса. Использование инновационных средств обучения в подготовке 

специалистов среднего профессионального образования по программе 

«Лечение пациентов онкологического профиля» способствует повышению 

заинтересованности и творческой инициативы обучающихся.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

КУРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В УСЛОВИЯХ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

 

Введение. Во все времена существования медицины ценились базовые 

знания, получаемые студентами во время обучения. Но обязательным, помимо 

специальных умений и навыков, считалось формирование у будущего 

специалиста гуманизма, высоких нравственных качеств и чувства патриотизма. 

Современная реальность предъявила высокие требования будущим медикам. В 

учреждениях здравоохранения понадобилась помощь военным и мирным 

гражданам, пострадавшим в результате специальной операции. 

Целью нашего исследования была оценка уровня освоения и степени 

активности познавательного процесса у студентов волонтеров в рамках 

цикловых занятий по дерматовенерологии.  

Методы исследования: анализ и сравнение результатов промежуточной 

аттестации студентов очного и дистанционного форматов обучения. 

Результаты. В Курском Государственном медицинском университете 

большое количество студентов откликнулось на эту необходимость, приняв 

участие в волонтерском движении. Для них был организован дистанционный 

формат обучения. На кафедре дерматовенерологии этот формат подразумевает 

просмотр лекционного и дополнительного материала на платформе Moodle, 

выполнение тестовых заданий и решение ситуационных задач. Кроме того, 

обязательным к выполнению является разбор клинических случаев, внесенных 

в базу электронных данных, с написанием «Истории болезни». В качестве 

промежуточной аттестации предусмотрен зачет или экзамен с очным 

присутствием обучаемого. Студенты, не занятые в волонтерском движении, 

также имеют возможность просмотра электронных ресурсов кафедры. 

Сотрудники кафедры дерматовенерологии всегда старались обеспечить 

максимально возможный индивидуализированный подход к образовательному 

процессу. В очном формате обучения это заключалось в формировании на 

практических занятиях групп студентов с разным уровнем базовой подготовки, 

постановке задач различных уровней сложности, выставление оценок с учетом 

достижений каждого студента в плане профессионального роста и развития.  

В условиях дистанционного обучения для каждого студента есть 

возможность выстраивания индивидуальной образовательной траектории. С 

одной стороны, в процессе знакомства с выложенными материалами, студент 

может сам определить темы, которые показались ему наиболее сложными для 

восприятия и получить текущую консультацию по особенностям их освоения. 
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С другой – подготовить проекты освоения заинтересовавших тем и представить 

результаты освоения в наиболее удобном для него формате с использованием 

не только материалов кафедры, но и материалов других Интернет-ресурсов. 

Также кафедра дерматовенерологии предоставила волонтерам, помимо общих, 

возможность индивидуальных предэкзаменационных консультаций. 

Сравнение результатов промежуточной аттестации у студентов очного и 

дистанционного форматов обучения выявило следующие показатели: у 

студентов очного формата обучения он составил 78+3, у студентов-волонтеров 

89+2. 

Заключение. В процессе работы со студентами-волонтерами, хотелось 

бы отметить их огромное желание взаимодействовать с преподавателем в 

коммуникативном диалоговом формате. Данный формат подразумевает 

указание преподавателем направлений изучения проблемной отрасли 

медицинского знания, а не предоставление готового ответа по непонятному 

вопросу. Обращает на себя внимание большое количество и разнообразие 

творческих проектов студентов. Для яркого и наглядного представления 

освоения рекомендованных к изучению тем они задействуют все современные 

технические возможности компьютерных программ. Кроме того студенты-

волонтеры продемонстрировали высочайший уровень гуманизма, который 

позволит им наиболее эффективно решать задачи на выбранный пути 

профессиональной деятельности. 

 

Список литературы 

1. Зубарева, Е. Обучение по индивидуальным учебным планам / Е. 

Зубарева, Т. Кузнецова, О. Аникеева// Народное образование. - 2006. - №5. - 

С.91-98. 

2. Логинова, Ю.Н. Понятия индивидуального образовательного 

маршрута и индивидуальной образовательной траектории и проблема их 

проектирования // Биб-ка журнала «Методист».-2006.-№9.-С.4-7. 

3. Лернер, П.С. Субъектные поиски смысла содержания образования 

как новая задача педагогики сотрудничества / П.С. Лернер //Известия Академии 

педагогических и социальных наук.- М.,2008. - Вып.12. 

 

 
  



298 
 

УДК  611.08 

В.В. Харченко 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Курск, России 

Кафедра анатомии человека 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОСТОЯНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

Введение. Студенческий научный кружок (СНК) кафедры КГМУ был 

основан в 1935 году, одновременно с созданием самой кафедры. С момента 

основания СНК оставался важной частью образовательной и научной работы 

кафедры, отражая её основные направления: изучение периферической нервной 

системы, иннервации скелета, исследование соединительнотканных структур и 

микроциркуляторного русла в норме, патологии и эксперименте [5]. Целью 

данной работы является анализ выполнения научной и образовательной 

деятельности СНК кафедры, а также определение его роли в формировании 

профессиональных компетенций студентов. 

Методы исследования. Анализ проведён на основе архивных данных, 

научных публикаций сотрудников кафедры и студентов-кружковцев, а также 

изучения отчетов о деятельности СНК. Применены методы историко-

аналитического и системного подходов для обобщения материалов. 

Основные результаты. С момента создания СНК кафедры анатомии его 

участники активно вели исследования в области морфологии и физиологии, 

сосредоточив внимание на изучении периферической нервной системы и её 

иннервации. Уникальная коллекция анатомических препаратов, хранящаяся в 

музее кафедры, используется не только для научных исследований, но и в 

образовательных целях, помогая студентам глубже понять сложные аспекты 

анатомии [1].   

Под руководством профессора Д.А. Сигалевича, совместно с 

кружковцами, были выполнены работы, посвящённые иннервации оболочек 

периферических нервов и соединительнотканных структур [3]. Эти 

исследования заложили основу для дальнейших открытий в области коррекции 

патологий нервной системы.   

За последние годы кружковцы расширили сферу своих исследований. 

Внимание уделяется изучению изменений микроциркуляторного русла в норме 

и при воспалительных заболеваниях. Такие работы имеют прикладное значение 

для диагностики и лечения сосудистых патологий, что подтверждает высокую 

практическую ценность проводимых исследований.   

Особую роль в развитии кружка играют конференции, на которых 

студенты представляют результаты своих исследований. Участие в вузовских, 

межвузовских и международных мероприятиях позволяет молодым учёным 

обмениваться опытом и повышать свой научный уровень [2, 4]. За последние 

пять лет кружковцы неоднократно становились лауреатами различных 

конкурсов и конференций. В течение многих лет команда лечебного и 
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педиатрического факультетов занимают призовые места в Московской 

Международной Универсиаде. В 2024 году команда награждена дипломом за 

III место, а также дипломами в номинациях: "Самый креативный кроссворд"; 

"Самое креативное название, девиз и эмблема команды"; "Самое креативное 

представление команды". Выполнение внеплановых работ способствует 

открытость кафедры для работы с биологическим материалом во внеучебное 

время. Разработаны и внедрены в учебный процесс методические разработки по 

организации самостоятельной работы студентов.  

На занятиях кружка студенты не только изучают анатомию, но и 

разрабатывают инновационные учебные пособия. Электромеханические 

модели, созданные совместно с преподавателями, применяются в учебном 

процессе, что повышает качество подготовки будущих врачей. Например, 

изготовленные модели органов и части тела позволили добиться признания на 

универсиадах.   

Библиотека кафедры предоставляет широкий доступ к редким 

анатомическим изданиям и диссертациям. Это даёт студентам возможность 

изучать фундаментальные труды и ориентироваться в современной научной 

литературе. Такой подход способствует формированию у студентов 

информационной культуры, что является неотъемлемой частью 

профессиональных компетенций [5]. 

Одним из значимых достижений СНК стало издание сборника 

«Интегративные тенденции в медицине и образовании». Этот сборник включён 

в Российский индекс научного цитирования и содержит статьи по результатам 

исследований, выполненных студентами и преподавателями. За последние годы 

в нём опубликовано множество материалов, посвящённых инновационным 

проектам в медицине. 

Практическая направленность занятий кружка включает освоение техник 

препарирования, а также обучение современным методам диагностики. 

Например, студенты изучают дистанционную аурикулярную диагностику, что 

позволяет им развивать навыки, необходимые в клинической практике. 

Особое внимание уделяется междисциплинарным исследованиям. 

Например, в рамках проектов СНК проводятся работы, связанные с влиянием 

гипокинезии и гиперкинезии на состояние периферической нервной системы. 

Эти исследования имеют значение как для фундаментальной науки, так и для 

прикладной медицины. 

Музей кафедры является важным инструментом для изучения анатомии 

[3]. Здесь хранятся более 500 уникальных анатомических препаратов, которые 

используются в образовательных и научных целях. Их демонстрация на 

занятиях кружка помогает студентам развивать аналитическое мышление и 

глубокое понимание анатомических структур. 

Работы студентов и преподавателей кафедры отмечены 

многочисленными наградами, включая дипломы за лучшие доклады и 

публикации. Кроме того, результатом исследовательской деятельности стало 

создание нескольких книг, посвящённых истории кафедры и её вкладу в 
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развитие анатомической науки. Эти издания стали ценным источником для 

последующих поколений студентов и преподавателей [4]. 

Заключение. Кафедра анатомии КГМУ является важной частью научно-

образовательной работы университета [2]. Его деятельность способствует 

формированию у студентов профессиональных компетенций, развивает их 

исследовательские навыки и прививает уважение к науке. Успехи кружковцев, 

их научные публикации, участие в конференциях и разработка учебных 

пособий подтверждают актуальность и значимость СНК как платформы для 

подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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 Кафедра внутренних болезней №1  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В 

СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ: ПУТЬ К 

ЭФФЕКТИВНОЙ И ДОСТУПНОЙ МЕДИЦИНЕ 

 

Актуальность. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

медицинского образования являются неотъемлемой частью современного 

образовательного процесса, что   обусловлено как глобальными тенденциями 

развития технологий, так и специфическими потребностями современной 

системы здравоохранения. Этот процесс требует не только постоянного 

развития уже имеющихся знаний и умений, креативности и творческого 

мышления, но также совершенствования ИКТ-компетенций. [1]. Цифровые 

технологии постоянно развиваются и совершенствуются, предоставляя новые 

возможности для образования. Современный врач должен не только обладать 

глубокими знаниями и практическими навыками, но и быть компетентным в 

использовании цифровых технологий для диагностики, лечения и управления 

данными. Цифровизация позволяет формировать у будущих врачей 

необходимые компетенции для работы в условиях современной цифровой 

среды здравоохранения. В связи с этим актуальным является изучение и 

применение информационных и цифровых технологий для решения 

профессиональных задач посредством цифровых инструментов. 

Совершенствование ИКТ образовательного процесса в медицинских 

учреждениях обусловлено необходимостью подготовки 

высококвалифицированных медицинских кадров, способных эффективно 

работать в условиях современной цифровой среды и решать сложные задачи. 

[3] Цифровизация медицинского образования является неотъемлемой частью 

цифровой трансформации системы здравоохранения. [4] 

Цель исследования - оценить особенности цифровизации в 

профессиональном образовании, медицине, здравоохранении. 

Методы исследования: анализ публикаций по проблеме, обобщение и 

систематизация опубликованной информации, а также осмысление опыта 

цифровизации в высшем медицинском образовании. [2] 

Результаты. Глобальный тренд, охватывающий все сферы жизни, 

включая медицинское образование является цифровизация. Цифровые 

технологии обеспечивают доступ к разнообразным образовательным ресурсам, 

интерактивным учебным материалам и симуляционным моделям, что позволяет 

сделать обучение более наглядным, эффективным и персонализированным. 

Онлайн-образование, вебинары и дистанционные курсы позволяют расширить 

доступность медицинского образования для студентов, проживающих в 

отдаленных районах или имеющих ограниченные возможности для очного 
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обучения. Использование симуляционных технологий позволяет студентам 

приобретать практические навыки в безопасной и контролируемой среде. 

Подготовленные с использованием цифровых технологий врачи будут более 

эффективно использовать электронные медицинские карты, телемедицину и 

другие цифровые инструменты, что способствует повышению качества и 

доступности медицинской помощи. Электронные медицинские карты (ЭМК) 

дают возможность хранения и управления данными о пациентах в цифровом 

виде, что упрощает доступ и обмен информацией. Использование 

телекоммуникационных технологий необходимо для проведения 

дистанционных консультаций, диагностики и мониторинга пациентов.  

Цифровизация способствует развитию дистанционной медицинской помощи. 

Повышение качества управления медицинскими учреждениями за счет 

цифровых инструментов. Цифровизация медицинского образования 

способствует обмену опытом и знаниями между различными учебными 

заведениями и медицинскими центрами по всему миру.  Возможность онлайн-

сотрудничества открывает двери для совместных научных исследований, 

обучения и обмена лучшими практиками.  Цифровые технологии способствует 

распространению новых медицинских знаний и технологий и позволяют 

студентам и преподавателям быть в курсе последних достижений медицинской 

науки и практики.  

Цифровые платформы в системе здравоохранения используются для 

мониторинга эпидемий, планирования ресурсов, управления бюджетом и 

координации действий между различными организациями. Создание 

общенациональных баз данных о здоровье населения  позволяет принимать 

решения на основе данных и планировать профилактические меры. Программы 

по укреплению здоровья для информирования населения о здоровом образе 

жизни, профилактике заболеваний и ранней диагностике. Управление запасами 

лекарств и медицинских изделий для отслеживания поставок, запасов и 

распределения лекарств и медицинских изделий. Цифровые технологии 

позволяют обеспечить доступ к медицинской помощи для всех слоев 

населения, независимо от их местоположения.  

 Выводы. Цифровая трансформация медицинского образования 

открывает широкие возможности для повышения качества подготовки 

медицинских кадров, делая образовательный процесс более гибким, 

эффективным и доступным. Успешное внедрение цифровых технологий 

требует системного подхода, совместных усилий со стороны государства, 

медицинских учреждений и преподавательского состава. 

Цифровизация медицинского лечебного учреждения это комплексный и 

многогранный процесс, направленный на преобразование всех аспектов работы 

с помощью цифровых технологий, является неизбежным  условием для 

развития современной медицины. Она позволяет повысить качество 

медицинской помощи, сделать ее более доступной и эффективной, а также 

оптимизировать работу медицинских учреждений. 
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Введение. В условиях современной высокой трудовой нагрузки здоровье 

стало одним из ключевых факторов, ограничивающих качество производимых 

результатов. В процессе подготовки будущих специалистов в области 

здравоохранения необходимо акцентировать внимание на первостепенность 

здорового образа жизни для сохранения и укрепления существующего уровня 

здоровья [1]. Дефиниция медицинской деятельности выдвигает строгие 

требования к состоянию здоровья работников этой сферы. Это обусловлено 

тем, что медицинские специалисты, по своей природе, должны обеспечивать 

высокую степень заботы о пациентах, что невозможно без надлежащего 

состояния здоровья самих работников. Общеизвестно, что значительная часть 

студентов медицинских вузов поступает на обучение, имея хронические 

заболевания, что может негативно сказаться на их профессиональной 

подготовке и будущей практике [3, 4]. 

На протяжении учебного процесса существенно возрастает количество 

обучающихся с проблемами со зрением и заболеваниями органов пищеварения. 

Это связано как с увеличением учебной нагрузки, так и с особенностями 

образовательного процесса, который требует длительного 

времяпрепровождения перед экранами компьютеров и постоянного изучения 

литературы [2]. В результате, студенты сталкиваются с высоким уровнем 

стресса и перегрузки, что, в свою очередь, может способствовать ухудшению 

их здоровья. 

Только здоровые студенты, обладающие достаточными 

функциональными резервами, могут эффективно и продуктивно обучаться. 

Физическое и психическое здоровье напрямую влияют на внимание, 

концентрацию и усвоение материала. Студенты, страдающие от хронических 

заболеваний, могут испытывать трудности с выполнением практических 

заданий и участием в клинических стажировках, что является неотъемлемой 

частью их образовательного процесса. Поэтому важно уделять внимание 

вопросам здоровья студентов, предоставляя им необходимые ресурсы для 

поддержания и улучшения состояния здоровья. 

В образовательных учреждениях необходимо внедрять программы по 

профилактике заболеваний и популяризации здорового образа жизни среди 

обучающихся. Это может включать регулярные медицинские осмотры, 

консультации с врачами и занятия физической культурой. Поддержание 

здоровья студентов медицинских вузов – это не только забота о них, но и 
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инвестиция в будущее медицины, поскольку от здоровья будущих врачей 

зависит качество медицинского обслуживания в стране [5]. 

Целью исследования является оценка при использовании 

образовательных технологий, которые ориентированы на повышение качества 

здоровья, в процессе обучения в высших медицинских учебных заведениях. 

Основной целью преподавателей является не просто передача 

информации, а также формирование успешных индивидуальностей и 

подготовка учащихся к независимому и продуктивному профессиональному 

развитию. Таким образом, в каждой образовательной организации необходимо 

реализовать программу охраны здоровья учащихся [4]. Задача 

здоровьесберегающих образовательных методик заключается в 

преимущественной организации мероприятий для регулирования у студентов 

потенциала здоровья, которое зачастую является основополагающей ролью для 

успешной реализации плана образовательного процесса, стимулировании и 

подражанию людям, которые ответственно и целенаправленно относятся к 

понятию здорового образа жизни, приобретении и практической реализации 

полученных навыков в вопросах охраны здоровья в повседневном ритме жизни 

[1, 3]. Важность развития и реализации данных инициатив обладают высокой 

значимостью, поскольку они оказывают влияние на физическое и психическое 

здоровье. 

Приобретение практических навыков и умений в сфере охраны здоровья 

является ключевым пунктом для эффективного действия здоровьесберегающих 

технологий, что включает в себя знания теоретического и практического 

профиля. К ним можно отнести основы правильного и рационального питания, 

физическая подготовка и активность, методики управления стрессом, 

направленные на его снижение. Осознанный подход, направленный на создание 

образа здорового человека, формирует фундамент эффективной деятельности 

здоровьесберегающих технологий. Современная педагогическая практика 

использует различные методологии с характерными методами, направленными 

на достижение определенных характеристик и целей.  

Перцептивный метод используется при развитии восприимчивости в 

адекватном понимания информационных ресурсов студентами. Его основа 

лежит в реализации сенсорики, способствующей высокому ассоциативному 

восприятию материала при обучении. 

Соревновательный метод основан на духе состязательности, что 

направляет мотивацию студентов в создание единого командного духа. Его 

применение возможно в различных способах на основе решения ситуационных 

задач, что внедряет в процесс обучения элементы динамики. 

Практика способствует эффективному переносу полученных 

теоретических знаний совместно с внедрением активных методов обучения по 

примеру создания групповых дискуссий в виде семинаров или научно-

исследовательских работ, способствующих реализации студентов в процессе 

развитию критического подхода в мышлении. Программированный вид 

обучения с созданием структурированного подхода способствует 
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индивидуализации учебного процесса для адаптации к индивидуальным 

характеристикам студентов. 

Воспитательно-просветительские образовательные программы 

формируют личность студентов с развитой социальной ответственностью и 

критическим мышлением, что является существенным элементом современного 

общества. 

Результаты исследования. Образовательные занятия проводятся 

согласно методикам, ориентированным на поддержание здоровья, если 

применяемые педагогические подходы обеспечивают защиту физического 

благополучия учащихся и преподавателей. Из-за этого преподаватель, 

обладающий актуальными методиками обучения, разрабатывает свой план 

действий, учитывая первостепенное значение поддержания и улучшения 

физического состояния всех лиц, вовлеченных в образовательную 

деятельность. В рамках студенческих научных кружков ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России проводятся осмысленные и всеобъемлющие семинары, 

посвященные отрицательному воздействию на здоровье при употреблении 

курения, наркотических средств и алкогольно-спиртных напитков. Для борьбы 

с этими негативными явлениями студенты активно участвуют в конференциях 

и санитарно-просветительских мероприятиях. Культурно-просветительская 

работа направлена на искоренение вредных привычек путем информатизации о 

способах, наиболее эффективных в сфере их предотвращения. Данные 

мероприятия направлены для обмена опытом и выработки эффективных 

стратегий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

Методология применения научно-обоснованных стратегий по обучению о 

вреде курения и алкоголя, работа коучей в стилистике отказа от наркотиков, 

несомненно способствует развитию молодежного типа здорового образа жизни. 

Все мероприятия имеют направленность на снижение нагрузки по 

заболеваниям и создают ответственное отношение к здоровью, что 

подчеркивает существенное понимание в формировании будущего населения. 

Непосредственное вовлечение студентов в активных инициативных группах 

воздействует на проявление их активной позиции в значимости дефиниции 

общественного здоровья. Волонтеры, ведомые опытными наставниками, 

проводят необходимые манипуляции в сфере профилактики и поддержания 

здоровья населения. В основе этого лежит измерение артериального давления, 

роста и массы тела. Данные простые параметры характеризуются одними из 

важных в плане здоровья и при их отклонениях от нормы демонстрируют 

наличие различных нозологий. Риск развития сердечно-сосудистых событий 

отражается в уровне артериального давления. Физическая форма человека 

определяется наличием ожирения, избыточного веса или нормальной массы 

тела, что можно выразить индексом массы тела, который будет отражать 

необходимость или отсутствие введения коррекции по потреблению питания и 

образа жизни. 

Волонтеры проводят психологические беседы с участниками 

мероприятий по здоровому образу жизни, при этом привлекается внимание в 
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соблюдении принципов здоровьесберегающих технологий. Беседы 

способствуют осознанию принципов здорового и рационального питания, 

необходимости в регулярной дозированной в зависимости от состояния 

организма физической активности и полному воспрепятствованию курению и 

алкоголю. Благодаря созданию этих аспектов профилактика распространенных 

неинфекционных заболеваний на примере диабета и артериальной гипертензии 

более эффективна. 

Работа волонтеров включает в себя и раздачу памяток, направленных на 

реализацию основных рекомендаций по поддержанию здорового образа жизни. 

Памятки содержат ключевые сведения о необходимости ведения правильного 

питания, значимости активного образа жизни и советы по снижению 

стрессовых нагрузок и модернизации психоэмоционального настроя. 

Проводимые программы и обучения направлены на полноценную 

осведомленность для населения о факторах здоровья и формирование здоровых 

привычек, что будет иметь направленность на повышение общего самочувствия 

и уменьшению риска развития заболеваний. 

Выводы. Качественная и целостная деятельность педагогического 

работника заключает в себе передачу истинных знаний и организационную 

деятельность в сфере проведения оздоровительных и профилактических 

мероприятий для вовлечения в учебно-образовательный процесс. Создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья студентов относится к 

первостепенным задачам современного наукоемкого образования. В 

складывающихся современных условиях, когда молодое поколение испытывает 

различные виды стресса и хронические заболевания, преподаватели должны не 

только выполнять свою основную функцию - преподавать, но и проявлять 

заботу о психо-физическом здоровье студентов. 

Процесс внедрения здоровьесберегающих технологий в учебно-

образовательный процесс перестал являться новомодным веянием, а 

прератился в необходимость, с которой невозможно не считаться. Наличие 

рассматриваемых технологий способно уменьшить среди студентов 

заболеваемость, чему будет способствовать физическая адекватная нагрузка, 

рациональное питание и здоровая психологическая обстановка. Дозированные 

регулярные занятия физической культурой направлены на хорошую 

переносимость физических нагрузок и улучшение психо-эмоционального 

состояния, что, в совокупности создает должную успеваемость у студентов. 

Развитая и здоровая психологическая атмосфера студенческих и 

педагогических коллективов относится к важным целям, которые необходимо 

достигать. Полное взаимопонимание, наличие сотрудничества и мер поддержек 

между студентами и педагогами - ключевое направление по созданию 

благополучного климата в образовательных учреждениях, при этом 

увеличивается мотивация к учебному процессу, а также в осознанном участии 

на мероприятиях, которые формируют ответственное отношение к 

собственному здоровью. 
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Кафедра биологической химии 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

Переход к третьему поколению государственных стандартов, основанных 

на подходе, ориентированном на формирование необходимых компетенций у 

выпускников медицинских вузов, требует внесения ряда системных изменений 

в образовательный процесс. В этой связи возникают новые цели, изменяется 

содержание учебных курсов, а требования к итоговым знаниям становятся 

более высокими. Основной целью становится подготовка специалистов с 

высшим медицинским образованием, которые способны непрерывно обновлять 

свои знания и навыки, развивать свои компетенции, адаптироваться к 

растущему объему информации и находить нестандартные решения в 

специфических ситуациях [2]. 

В таких обстоятельствах ключевым является грамотный выбор и 

организация учебных материалов, а также их четкое распределение по 

различным форматам занятий: лекциям, практическим занятиям, а также 

самостоятельной работе студентов. Особое внимание следует уделять созданию 

контрольных заданий и установлению требований для текущей и 

промежуточной аттестации студентов. Эти критерии должны соответствовать 

целям формирования компетентностного подхода в обучении, что 

предусмотрено действующими образовательными стандартами [1]. 

Биологическая химия как академическая дисциплина ставит своей целью 

формирование у студентов целостного понимания химического состава 

человеческого организма и лежащих в основе его жизнедеятельности 

химических процессов. Данная дисциплина служит фундаментом для 

дальнейшего изучения медицинских и биологических наук. При составлении 

календарно-тематических планов лекций и практических занятий учитывается, 

что глубокое понимание учебного материала и его практическое применение 

возможны лишь при рациональной структуре курса и его модульно-

интегративном изложении. Такой подход обеспечивает последовательность в 

изучении материала и, как следствие, его более эффективное усвоение. В ходе 

совершенствования содержания курса биологической химии активно 

внедряются инновационные педагогические технологии в дополнение к 

традиционным методам обучения [2]. 

Внедрение мультимедийных технологий в учебный процесс способствует 

повышению качества обучения. Лекция является основной формой аудиторного 

обучения, и наглядность представляемого материала играет ключевую роль в 

теоретической подготовке будущих специалистов по биологической химии. 

Лекционный курс играет фундаментальную роль в образовательном процессе, 
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обеспечивая теоретическую базу для изучения дисциплины. Он выполняет не 

только познавательную, но и воспитательную функцию, стимулируя активный 

интерес студентов к предмету и способствуя развитию их творческого 

потенциала. 

На лекциях и практических занятиях материал преподается с учетом 

специфики факультета. Например, в теме «Структура и свойства ферментов. 

Кинетика ферментативных реакций» акцент делается на применение 

фармакологических энзимопрепаратов и ингибиторов ферментов в качестве 

лекарственных средств. В рамках раздела «Фармацевтическая биохимия" 

исследуются функции печени в метаболизме чужеродных соединений 

(ксенобиотиков) и механизмы их превращения, а также биохимические 

процессы преобразования эндогенных метаболитов и лекарственных 

препаратов. 

На кафедре применяются различные методы активизации познавательной 

активности студентов, одним из которых является самостоятельная работа. 

Они, изучая справочную литературу и проводя исследовательские работы в 

специализированных лабораториях под руководством преподавателей, 

обрабатывают полученные теоретические и практические данные. Эти 

результаты используются для написания тезисов и подготовки выступлений на 

конференциях, а также для написания внеплановых курсовых работ. 

На кафедре также была создана и издана рабочая тетрадь для студентов 

фармацевтического факультета. Это учебное пособие способствует 

формированию необходимых навыков и повышению интереса к 

самостоятельному обучению. Рабочая тетрадь применяется как для выполнения 

домашних заданий (внеаудиторные), так и для практических занятий 

(аудиторные). Она помогает развивать творческие способности студентов и 

обеспечивает обратную связь с преподавателем. 

Таким образом, применяемые на фармацевтическом факультете 

образовательные и воспитательные подходы способствуют формированию у 

студентов целостной и гармонично развитой личности, обладающей 

необходимыми компетенциями для успешного выполнения профессиональных 

обязанностей. 
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Введение. Актуальность проблемы поиска новых форм межкультурного 

взаимодействия поддерживается тем обстоятельством, что вузовское 

образование становится не только площадкой для получения знаний, но и 

пространством для формирования культурной идентичности, толерантности и 

уважения к многообразию мировоззрений.  

Образование представляет собой отражение современной идеологии, в 

которой мировоззренческим содержанием является развитие личности как 

субъекта не только национальной, но и глобальной культуры. В условиях 

стремительного развития информационных технологий межкультурное 

взаимодействие приобретает особую значимость [2].  

Целью данного исследования является обоснование целесообразности 

поиска новых форм межкультурного взаимодействия, которые будут 

способствовать воспитанию студентов в ВУЗе.   

Методы исследования. Проанализированы данные литературы по 

поставленной цели, проведен опрос и анкетирование студентов, обучающихся 

на цикле «Акушерство и гинекология», статистическая обработка полученных 

данных. 

Основные результаты. Интеграция иностранных студентов 

медицинского ВУЗа, обучающихся на языке посреднике, представляет сложный 

комплекс взаимодействий, направленных на достижения конечного результата, 

а именно получение личности, способной принимать самостоятельные, 

взвешенные и профессиональные решения. Межличностный и 

внутриличностный конфликт в таких ситуациях не редкость, вместе с тем, есть 

риск, что преподаватель и наставник своими действиями может добиться 

обратных от ожидаемых результатов. А если прибавить к этому еще и разницу 

в менталитете и языковой барьер между преподавателями и студентами, 

учитывая то, что язык посредник не является родным ни для кого из 

участников, становится понятным, почему подготовить специалиста на 

международном факультете достаточно тяжело. На нашей кафедре – 

акушерства и гинекологии ИНО в этом направлении проводится 

воспитательная работа [1]. 

Одним из способов преодоления культурной изоляции является создание 

и распространение новых творческих инициатив, формирующих открытые 

творческие среды, не разобщающие, а объединяющие молодёжь, страны, 

народности, разные поколения, религии и мировоззрения.   
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В условиях многонационального общества важно не только понимать 

свои культурные корни, но и уважать и принимать культуру других народов. В 

вузе студенты сталкиваются с представителями различных культур, что создает 

уникальную возможность для обмена опытом и знаниями. 

Один из таких объединяющих и способствующих межкультурному 

взаимодействию способов – это обмен культурными ценностями. 

Преподаватели нашей кафедры во внеурочное время знакомят студентов с 

достопримечательностями нашего города, знаменитыми деятелями культуры, 

нашими земляками, например с жизнью и творчеством российского 

композитора, Георгия Васильевича Свиридова, с поэзией великого русского 

поэта А.С. Пушкина.  Например, 6 июня 2024 года, когда отмечалось 225-летие 

со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, мы со студентами, 

проходящими обучение на кафедре, приняли участие в городском мероприятии, 

возле памятника поэту, где любой житель и гость города мог прочитать 

любимое стихотворение. Один из студентов 6 курса Бид Джаянита Кумар 

продекламировал на английском языке стихотворение А.С. Пушкина «Цветок». 

В тоже время, мы выражаем восхищение таким ярким представителям 

арабского культурного наследия, как Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина 

(980–1037), больше известному как Авиценна, подчёркивая, что он был не 

только талантливым поэтом, философом, музыкантом, но и гениальным 

учёным и врачом. 

Иностранные студенты из Азии и Африки, обучающиеся в Российском 

медицинском университете города Курска, не смогли назвать (63%) известных 

поэтов своих стран (опрос проводился в 2024, у 27 иностранных учащихся 

международного факультета КГМУ). Однако, русских поэтов они знают лучше, 

чем своих, потому что на кафедре русского языка их знакомят с нашей 

культурой и поэзией. Благодаря этому они знакомы с произведениями 

Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Этот небольшой эпизод 

подтверждает, что российское высшее образование, не зависимо от 

специализации и профиля, может и должна взять на себя функции сохранения 

не только своего, но и мирового культурного наследия.  

Заключение. Межкультурное взаимодействие в ВУЗе способствует 

формированию у студентов таких качеств, как толерантность и уважение чужих 

культурных традиции и обычаев. Общение с представителями разных культур 

благотворно сказывается на формировании аналитических способностей и 

критического восприятия различной информации. Умение общаться с людьми 

из различных культур способствует развитию навыков межличностного 

общения, что является важным для профессиональной деятельности. Осознание 

себя как часть мирового сообщества помогает студентам стать более 

ответственными гражданами, готовыми к сотрудничеству на международной 

арене. 

Поиск новых форм межкультурного взаимодействия в ВУЗе – это важный 

шаг к воспитанию гармонично развитой личности, способной к сотрудничеству 

и уважению к культурному многообразию. Внедрение различных форм 
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взаимодействия, таких как международные проекты, создает уникальные 

возможности для развития студентов. В конечном итоге, такое воспитание не 

только обогащает индивидуумов, но и способствует формированию более 

толерантного и взаимопонимающего общества. 
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Актуальность. Цифровые технологии управления и развития экономики 

и социальной среды Российской Федерации (РФ) определили стратегию и 

темпы национального развития страны. Цифровизация образования стала 

неизбежным явлением процесса внедрения новых технологий и форм 

педагогического менеджмента. [2] С августа 2024 года наша жизнь в связи 

приграничной зоной с недружественным государством претерпела изменения в 

социальной, бытовой, трудовой и образовательной сфере. Реалии нашего 

времени потребовали максимальной вовлеченности наших студентов в 

волонтерское движение и работу в госпиталях и иных стационарах Курской и 

соседних с нами областей. Это изменило подход к достижению некоторых 

целей образовательного процесса и потребовало гибких решений для 

сохранения баланса между практической работой и учебой наших студентов. 

Первые шаги освоения учебного материала в очно-дистанционном режиме 

основывались на интересе студентов и преподавателей к новизне цифрового 

формата образования, возможностью интерактивной коммуникации. При этом 

для студентов создавались риски потери интереса к саморазвитию, поскольку 

цифровые технологии позволяют «иметь под рукой» любую информацию в 

любое время при наличии интернета. Кроме того, для работающих студентов их 

трудовая деятельность приносит осознание своей значимости и наибольшее 

удовлетворение, нежели образовательный процесс, растянутый во временном 

промежутке. Следовательно, перед нами стояла определенная задача по 

повышению качества знаний и вовлеченности обучающихся в освоение 

предмета и компетенций, как для студентов присутствующих на аудиторных 

занятиях, так и для тех, кто в это же время выполнял свои задачи на 

волонтерском поприще. По результатам оценки цифровой зрелости Московским 

физико-техническим институтом наш университет занимает 6-е место среди 46 

отраслевых медицинских университетов. [3] Опыт приобретенного нами 

дистанционного образовательного формата с наступлением пандемии и 

самоизоляции 2020 года, позволил размеренно и вдумчиво развивать 

сформированную цифровую учебную базу на основе образовательной 

платформы Moodle. Мы активно использовали электронные площадки Zoom и 

Яндекс-телемост для интерактивного контакта со студентами в рамках 

тематического календарного плана. На нашей кафедре применялся гибкий 

гибридный формат обучения - один из четырех вариантов учебного процесса, 

который объединяет очное и дистанционное (on line) получение знаний.[5] 
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Целью изложения данного материала явился анализ нашего опыта 

преподавания предмета акушерства и гинекологии студентам КГМУ в 

используемом формате для оптимизации качества образовательного процесса 

студентов.  

Результаты исследования. Организация образовательного процесса 

осуществляется в нашем вузе в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 11.10.2023г. №1678 (статья 16, часть 2). [4] Работа профессорско-

преподавательского состава (ППС) базируется на нормативных документах, 

которые включают: инструкции для ППС, инструкции по подготовке оценочных 

средств, по оформлению и заполнению журнала ликвидации текущих 

задолженностей, порядка организации учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Преподавание 

дисциплины акушерства и гинекологии в нашем университете осуществляется 

на 7 базах города Курска: лечебных (ОБУЗ КГБ№6), клинических (ОБУЗ 

КГКБСМП и женская консультация №2, ОБУЗ ОПЦ), поликлинических 

(университетская клиника КГМУ), лечебно-профилактических (ООО «Арива-

мед», ОБУЗ «КО НКЦ им. Г.Е. Островерхова») и симуляционного центра КГМУ.  

На сайте кафедры акушерства и гинекологии КГМУ для студентов и 

преподавателей доступна актуальная информация: календарно-тематические 

планы аудиторных занятий и лекций, расписание занятий, объявления. 

Студенты и преподаватели имеют возможность свободного доступа к цифровой 

библиотеке, которая располагает обширным перечнем учебной, научной, 

методической, практической и периодической специальной литературы. 

Организация четырехчасовых очно-дистанционных занятий включает: 40-

минутную работу со студентами в аудитории, дистанционную работу на 

платформе Moodle для остальной части обучающихся, которые могут связаться 

с ППС для получения консультаций. Подключение студентов online происходит 

за 40 минут до окончания занятия. Мы обсуждаем выполненные задания, 

клинические ситуации, затем подводим итоги и оцениваем студентов. 

Студенты-волонтеры в свободное от работы время на платформе Moodle 

изучают лекционный материал в формате слайдовой презентации, 

методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям, тесты и 

ситуационные задачи по соответствующей тематике. Домашнюю работу 

обучающиеся выкладывают для оценивания в течение 48 часов.  

Преподаватели нашей кафедры на цифровой платформе Moodle 

письменно или в форме звуковой записи указывают на ошибки в ответах. 

Некоторые из них типичны для большинства обучающихся. Прежде всего, это 

построение диагноза, проведение диагностического поиска и 

дифференциальной диагностики. Завершающим этапом является обсуждение 

оценки. Важным условием погружения в материал является багаж знаний, 

полученный при изучении таких дисциплин как: пропедевтика внутренних 

болезней, общая хирургия, анатомия и физиология. Вместе с тем, определенные 

сложности у студентов вызывает освоение материала клинических 

рекомендаций по нашим дисциплинам, которые для понимания требуют 



316 
 

определенного опыта в профессии. Профессорско-преподавательский состав в 

лекционном материале и на практических занятиях предоставляет студентам 

возможность усвоить основные вопросы современной диагностики и лечения 

нозологических форм заболеваний и состояний, необходимых для врачебной 

практики на основе современных клинических рекомендаций.  

В данное время гибридный формат образования не может полноценно 

конкурировать с классической методологией преподавания. Живое общение 

позволяет лучше узнать возможности образовательного потенциала студента, 

направить обсуждение проблем и дискуссию в нужное русло, а так же ощутить 

сопереживание у постели больного. [1] В этой связи и освоение практических 

навыков для работающих студентов пока нельзя считать решенной задачей. 

Возникает необходимость в контактной форме общения со студентами очно 

или на платформе Яндекс-телемост. Таким образом, присутствие работающих 

студентов на аудиторных занятиях, при наличии возможности, сегодня 

актуально для обозначенных нами проблем в обучении.  

Не менее важной темой для преподавателей и студентов является тема 

отработок пропущенных занятий. Цифровая платформа Moodle позволяет нам 

лишь частично решить вопросы по закрытию отработок. В целом устранить эту 

проблему стало возможным, используя Telegram-аккаунт, электронную почту, 

где возможность подачи информации безгранична. Так обучающиеся и 

преподаватели по согласованию выбирают время и формат коммуникации, что 

помогает своевременно завершить образовательный модуль в срок, отведенный 

на цикл по нашим дисциплинам.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса студентов является 

выполнение ими научной работы. Следует отметить, что количество 

выполненных работ (курсовых и дипломных) на нашей кафедре ежегодно 

растет не только среди русских, но и иностранных студентов. При этом каждый 

третий-четвертый обучающийся является волонтером или сотрудником 

медицинских учреждений. Интерес к научным изысканиям работающих 

студентов позволяет сделать вывод о том, что полученные трудовые навыки без 

теоретических знаний не достаточны для целостного восприятия предмета в 

выбранной специальности. Думается, что целеустремленность обучающихся 

принесет свои плоды для развития науки и практики в стенах нашего 

университета и возможно на других образовательных площадках. Результаты 

нашей работы хорошо представлены итоговыми оценками, полученными 

студентами на экзаменах. Средний балл по дисциплинам акушерство и 

гинекологии на лечебном факультете составил 4,03, 4,26 соответственно, по 

гинекологии на педиатрическом факультете - 4,03. 

Вывод. Гибкий гибридный формат образования для подготовки будущего 

врача в современных реалиях необходим, имеет неограниченные возможности 

для развития и требует от всех звеньев образовательного процесса дальнейшего 

совершенствования. 
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ФЕНОМЕН КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Введение. Страны современного мира формируют динамичную и 

многогранную систему здравоохранения, сложность которой состоит в том, что 

эволюция протекает не только на основе внедрения уникальных и 

высокотехнологичных  медицинских практик, но и на развитии 

многокультурных обществ в условиях глобализации, миграции и широкого 

международного сотрудничества, что не может не отразиться на подготовке 

медицинских кадров в системе профессионального медицинского обучения и 

организации медицинской помощи, основанной на принципах и правилах 

биоэтики. Кросс-культурная коммуникация в медицине призвана ликвидировать 

существующие дефициты в коммуникативной компетенции медицинских 

работников  для учета культурных различий пациентов в совокупности 

многообразных форм их  взаимоотношений между индивидами и группами с 

целью оказания качественной медицинской помощи.   Массовая интеграция 

культур в мировой цивилизации с локальным ее выражением является 

следствием естественного развития постиндустриального общества, 

строящегося на сотрудничестве во всех сферах жизнедеятельности и активной 

международной интеграции. Знания, умения и навыки по основам кросс-

культурной коммуникации в профессиональном обучении будущих медиков и 

дополнительном профессиональном образовании медицинских работников 

позволят стимулировать развитие научно-исследовательских течений, обогатить 

теорию и практику в медицине. Именно поэтому, кросс-культурную 

коммуникацию следует расценивать не как одну из форм коммуникации, а как 

коммуникативную основу – по существу центральных и узловых проблем, 

связанных с культурой общения и культурой поведения. Проблемы кросс-

культурной коммуникации, в том числе, в медицинском образовании 

приобретают все большую актуальность. Однако, большинство исследований 

представляют обзорную характеристику проблем межкультурной 

коммуникации, а не пути и способы их решения в современных реалиях.    

Цель исследования заключается в анализе современных теорий кросс-

культурной коммуникации и определении феномена кросс-культурной 

коммуникации в медицинском образовании с обоснованием авторского взгляда 

на проблему. 

Методы исследования. Основой теоретического исследования стали 

общелогические методы: системного анализа, синтеза и аналогии, 

эмпирического – моделирование предмета изучения (кросс-культурной 

коммуникации в медицинском образовании). 
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Результаты. Этимология понятия «кросс-культурная коммуникация» 

представлена в современной литературе в нескольких значениях: 

 межкультурная коммуникация, основанная на пересечении культур 

в рамках реального общения ее представителей. Так, возможно изучение 

конкретного феномена взаимодействия двух или более культур на сравнении 

коммуникативной компетенции; 

 социальная реальность многонациональных обществ в процессе 

жизнедеятельности, основанная на взаимодействии различных культур; 

 феномен интеграции культурных и коммуникативных смыслов для 

достижения взаимопонимания и взаимообогащения в рамках совместной 

жизнедеятельности; 

 структурно-функциональный динамичный процесс, 

сориентированный на организацию межкультурных связей индивидуально-

группового и даже межгосударственного уровня; 

 объект научного исследования с середины XX столетия, 

породивших научные школы и течения и т.д. [1,3,4.].  

Таким образом, понятие «кросс-культурная коммуникация» имеет 

множество семантических представлений в современной лингвистике   от 

межкультурной коммуникации до диалога культур, что особенно важно для 

осмысления кросс-культурной коммуникации как следствия глобального 

процесса интеграции культур и стремления к эффективной адаптации человека 

к окружающему миру.  

В реальности, навыки кросс-культурной коммуникации являются 

востребованными и значимыми во многих сферах жизнедеятельности 

современного общества, особенно социальной сферы, коим характеризуется и 

здравоохранение – широкая государственная отрасль, обеспечивающая охрану 

здоровья человека. Владение кросс-культурной коммуникацией в медицине 

позволит построить не только эффективную систему взаимоотношений «врач-

пациент», но и развить корпоративную культуру в среде медицинского 

персонала    с учетом пола, профессии, возраста, социально-культурного кода 

(национальности, языка, религиозных различий, социально-экономических 

условий и др.). 

Кросс-культурная коммуникация в медицинском образовании позволит 

обеспечить развитие коммуникативной компетенции медицинских работников и 

в рамках изучения курса биоэтики – области междисциплинарных 

исследований, обладающей интегративным и межкультурным характером.  Так, 

биоэтическое осмысление кросс-культурной компетенции происходит в 

российских образовательных организациях медицинского профиля на 

принципах взаимной интеграции студентов с различным культурным кодом, в 

том числе, на основах сотрудничества русских и иностранных студентов. 

Однако, сегодня идет речь и о включении в медицинское образование 

отдельного курса «Основ кросс-культурной коммуникации в медицине» как 

необходимости признания индивидуального культурного опыта медицинских 

работников в системе взаимоотношений с пациентами и коллегами на основе 
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«межкультурной чуткости», на которую указывал крупнейший специалист в 

области межкультурной коммуникации М. Беннет. На процесс формирования 

мультикультурной личности, с одной стороны, влияют стрессовые условия 

давления окружающей среды, а с другой – необходимость  приспособления к 

ней с учетом протекающих изменений, что имеет прямое отношения к развитию 

кросс-культурной коммуникации в медицинском образовании в условиях 

межкультурной интеграции, широко представленной в системе 

здравоохранения. 

В основе теории культурной грамотности Э. Хирша лежит адекватное 

понимание межкультурного взаимодействия на пропорциональной зависимости 

между уровнями развития следующих компетенций: языковой, культурной и 

коммуникативной. При этом, успешная коммуникация в медицине не может 

сложиться на асимметрии указанных компетенций, так как, в том числе, от 

культурной грамотности медицинского работника зависит доверие пациентов, 

результативное сотрудничество коллег и качественное оказание медицинской 

помощи в межкультурном диалоге [2.]. 

Прикладной характер теорий межкультурной коммуникации в анализе 

кросс-культурных аспектов позволяет учесть накопившийся опыт в мировой и 

отечественной практике с преломлением и, к медицинскому образованию: 

американские культурантропологи начало XX в.  Р. Редфилд, Р. Линтон, М. 

Херскович исследовали процессы аккультурации, подчеркивая успешность 

социокультурной адаптации в многонациональных сообществах, посредством 

профессиональных достижений личности с опорой на кросс-культурные 

коммуникации; теория межкультурного управления Г. Лэйна и Дж. Дистефано  

в 80-х годов XX столетия опирается на универсальные ценностные ориентиры в 

отношениях между людьми, что ведет к формированию организационной 

культуры с учетом происходящих изменений в обществе; семиотическая теория 

русского культуролога Ю.М. Лотмана  представляет межкультурную 

коммуникацию как производную основу культуры, т.е. самоидентичность в 

многообразии и несомненные различия создают определенные условия для 

развития однородной общности, т.е. внутренняя культура не может не 

реагировать на внешние воздействие. Мировая культура XXI века переживает 

кризис конфликтности культур (Востока и Запада, традиционных и новых 

обществ, континентальных интересов и др.), отсюда колоссальное значение 

приобретает кросс-культурная коммуникация для эффективного диалога 

культур ради сохранения мира и стабильности в современном обществе. Стоит 

отметить – среда XXI в. формирует позицию современного человека в 

различных видах профессиональной деятельности [2.]. 

Многообразные культурные коды пациентов и медицинских работников 

позволяют на богатстве мировых культур вырабатывать новые подходы к 

эффективному лечению на основах аккультурации, инкультурации и 

толерантности.   

Значение кросс-культурной компетентности в медицинском образовании 

можно представить следующим образом: 
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 способность осуществить профессиональную деятельность в 

многообразной среде; 

 способность развивать систему непрерывного образования медицинских 

работников на удовлетворении потребностей в согласовании с   динамикой 

мировых и локальных социокультурных изменений; 

 способность к посредничеству и наращиванию потенциальных 

возможностей в профессиональной деятельности на основе знаний, умений и 

навыков, обеспечивающие профессиональную деятельность в межкультурном 

диалоге; 

 способность и необходимость приумножить пациентоцентричность в 

профессиональной деятельности с отсутствием различных видов 

дискриминации в здравоохранении. 

Таким образом, кросс-культурная коммуникация в медицинском 

образовании способствует развитию культурно обоснованной коммуникативной 

компетенции, что обеспечивает снижение риска ятрогении, коммуникативных 

неудач, профессиональных кризисов и социального напряжения. 

Опосредованная кросс-культурная коммуникация в медицинском образовании 

несет в себе увеличения потенциала в системе взаимоотношений «врач-

пациент», профессионального сотрудничества, культурного развития личности 

и отдаляет от профессионального выгорания. 
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Введение. Трудно переоценить значимость выбора и освоения профессии 

для развития личности, ведь она является не только источником средств 

существования, но и важным инструментом самореализации. Формирование 

специалиста следует рассматривать как совокупный процесс 

профессионального самоопределения и профессиональной подготовки. При 

этом профессиональное самоопределение связано с выбором профессии, 

осознанием своих интересов, склонностей и возможностей, а также с 

определением целей и путей их достижения. Этот процесс начинается ещё в 

школе и продолжается на протяжении всей жизни, поскольку человек может 

менять свои профессиональные интересы и цели. Профессиональная 

подготовка включает в себя приобретение знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения профессиональных обязанностей.  

В здравоохранении сложилась сложная кадровая ситуация, выход из 

которой следует искать, в том числе и путем разработки целостной системы 

профориентации для непрерывного медицинского образования. В современном 

обществе медицинское образование основывается на профессионализации 

обучения. К его общим закономерностям развития можно отнести 

дифференциацию на четыре базовые фазы: 1) довузовское профильное 

образование, 2) вузовское профессиональное образования, в рамках которого 

имеет место строгая регламентация теоретической и клинической подготовки, 

3) специализацию, которая реализуется согласно потребностям системы 

здравоохранения; 4) непрерывное профессиональное образование, в процессе 

которого осваиваются научные инновации и новые технологии в области 

медицины. При этом надо понимать, что пролонгированный процесс 

формирование специалиста медицинского профиля не способствует снижению 

экономических затрат при подготовке кадров, хотя и ведёт к уменьшению 

количества неквалифицированных работников в сфере здравоохранения. 

Сопряжённость «дороговизны» подготовки квалифицированных 

специалистов и качества их подготовки приводит к необходимости создания 

для сферы здравоохранения специализированного профессионально-

образовательного кластера, включающего системообразующие профильные 

организации и образовательные учреждения всех уровней. Целью настоящего 

исследования является анализ содержания понятия профессионально-

образовательных медицинских кластеров в контексте формирования 
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специалистов медицинского профиля в единстве процесса профессионального 

самоопределения и профессиональной подготовки. 

Методы исследования. Методологическую основу исследования 

образуют концепции кластеризации социально-экономического пространства 

[4] и профессионально-образовательных кластеров [5]. Теоретической базой 

исследования послужили работы отечественных и зарубежных учёных, 

посвящённые раскрытию роли университета как участника инновационного 

развития региона посредством  подготовки специалистов. В работе 

применялись метод анализа, который позволил исследовать роль и место 

образовательных организаций при формировании специалиста медицинского 

профиля для отечественной системы здравоохранения, а также метод 

проектного моделирования, который позволил определил спектр 

представителей заинтересованных сторон. 

Основные результаты. Под профессионально-образовательным 

кластером следует понимать разновидность образовательного кластера, 

представляющего собой взаимосвязь учреждений образования, объединённых 

по отраслевому признаку партнёрскими отношениями с предприятиями 

отрасли. «Важнейшее отличие кластера от других форм социально-

экономических объединений заключается в том, что субъекты кластера не 

идут на полное слияние, а создают механизм взаимодействия, позволяющий им 

сохранить статус юридического лица и при этом сотрудничать не только с 

хозяйствующими субъектами, образующими кластер, но и с другими 

субъектами за его пределами» [3]. Профессионально-образовательный кластер 

обеспечивает эффективную реализацию концепции непрерывного образования, 

где университет выполняет функцию центрального элемента системы или 

«ядра» [2], вокруг которого концентрируются все заинтересованные стороны с 

целью обеспечения региона высококвалифицированными кадрами. Кластерные 

структуры представляют собой наиболее гибкие интеграционные структуры, 

обеспечивающие сетевое сотрудничество между всеми заинтересованными 

сторонами. 

Отметим, что в классическом определении кластера М. Портера 

(M.Porter) главным его признаком указывается территориальная близость в 

определённых географических масштабах
 
[4]. На наш взгляд, даже развитие 

информационно-телекоммуникационных технологий не нивелируют данный 

признак для научно-образовательных медицинских кластеров, поскольку 

ключевую роль здесь играет подготовка квалифицированных специалистов 

здравоохранения. Поэтому такие кластеры боле эффективны на уровне региона 

(субъекта РФ) и близлежащих областей. В условиях современной глокализации, 

когда процессы мирового развития тесно переплетаются с жизнью 

региональных сообществ, особую значимость приобретает регионализация 

системы образования, которая предполагает усиление региональных аспектов 

образовательного контента, а также расширение автономии учебных заведений 

при выборе и профессионализации образовательных программ для более 

полного соответствия потребностям конкретных регионов. Отсюда надо 
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говорить о региональном профессионально-образовательном медицинском 

кластере, ключевую роль в котором играет профильный (медицинский) 

университет.  

Учреждения высшего образования становятся не только ведущими 

участниками в кооперации научно-образовательных структур с учреждения 

здравоохранения, властными структурами, общественными 

профессиональными организациями медиков, но и посредниками, 

организующими это взаимодействие. В отличие от других образовательных 

учреждений региона, как правило медицинские университеты традиционно 

располагают значительными финансовыми, организационными, кадровыми, 

интеллектуальными и материальными ресурсами. Система высшего 

образования – это решающая сила модернизации регионального социума [1]. 

В системе здравоохранения идея создания кластера была инициирована 

благодаря приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

26.11.2015 № 844 «Об организации работы по формированию научно-

образовательных медицинских кластеров». Согласно данному приказу 

«деятельность кластера осуществляется на основании соглашения о создании 

кластера, заключаемого между координатором и участниками кластера. 

Координатором кластера является определяемая Министерством 

здравоохранения Российской Федерации организация, осуществляющая 

методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное 

сопровождение деятельности кластера». Координаторами были назначены 

ведущие медицинские вузы. Цель создания кластера – реализация 

«современной эффективной корпоративной системы подготовки 

квалифицированных специалистов здравоохранения, создания эффективной 

инновационной системы непрерывного профессионального образования 

(подготовка кадров высшей квалификации и дополнительное профессиональное 

образование), реализации инновационных проектов на основе интеграции 

научного, образовательного и инновационного потенциала участников 

кластера». 

Концептуальным подходом к созданию системы формирования 

специалиста медицинского профиля в единстве процесса профессионального 

самоопределения и профессиональной подготовки может стать 

стейкхолдерский подход, который позволяет к представителям 

заинтересованных сторон отнести следующие группы и организации: 

обучающиеся; родители (законные представители) и их родительские 

объединения; действующие на территории региона медицинские учреждения, 

общеобразовательные учебные заведения и медицинские колледжи; 

региональные организации, реализующие услуги по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся (центры профессиональной 

ориентации и др.); региональные органы власти и местного  самоуправления, в 

первую очередь структурные подразделения, курирующие сферы образования, 

здравоохранения и занятости населения; общественные организации, созданные 

из работников сферы здравоохранения. Модератором взаимодействия 



325 
 

стейкхолдеров должен выступать медицинский университет как профильная 

организация высшего образования. 

Заключение. Таким образом, формирование специалиста включает 

профессиональное самоопределение и подготовку. Создание профессионально-

образовательных кластеров необходимо для повышения качества подготовки 

специалистов через обеспечения единства двух выше обозначенных процессов. 

Под профессионально-образовательным кластером следует понимать систему 

учреждений образования, объединённых по отраслевому признаку 

партнёрскими отношениями с предприятиями отрасли. В сфере 

здравоохранения данный кластер сосредоточен на внедрении передовой и 

действенной корпоративной системы для обучения высококвалифицированных 

медицинских работников, создании результативной системы непрерывного 

профессионального развития (включая переподготовку специалистов и 

повышение их квалификации)  посредством объединения ресурсов всех 

участников кластера. Концептуальным подходом к созданию системы 

формирования специалиста медицинского профиля в единстве процесса 

профессионального самоопределения и профессиональной подготовки должен 

стать стейкхолдерский подход. 
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Введение. Данная работа оценивает значимость использования 

рефлексивных технологий и стратегий обучения для снижения активации 

агрессивных проявлений участников образовательной среды и, как следствия, 

повышения успешности функционирования всех элементов образовательного 

процесса.  

Актуальность поднимаемой проблематики значима на текущий момент 

развития современного общества. При активном появлении разных  форм и 

видов взаимодействия в различных сферах жизни актуализируется вопрос о 

том, как наиболее оптимально использовать информационные технологии, 

получаемые знания «вне» приложения физических усилий, при  этом, сохраняя 

уже имеющиеся открытия в сфере общеобразовательной науки.  

С одной стороны, упрощение достижений в доступе к знаниям облегчает 

ряд сложностей, раскрывает способности обучающихся вне зависимости от их 

локализации и финансовых ограничений. С другой стороны, упрощение при 

подаче информационных материалов активирует сложности в 

коммуникативной стороне функционирования личности, уменьшает 

возможности межличностного взаимодействия, способствует явному 

проявлению признаков агрессивного поведения, что и является основной 

проблематикой работы. Одним из способов корректировки означенных 

сложностей стоит считать необходимость введения приемов и технологий по 

развитию рефлексивных процессов. Цель предоставляемой работы 

соответственно – определить роль эмоциональной саморефлексии индивида в 

процессах фрустрационного реагирования при использовании методик по 

развитию рефлексии в обучении.  

Прежде всего, введем основные категории. Определяя агрессию, будем 

исходить из «эвристической» теории фрустрации С. Розенцвейга, в которой под 

рассматриваемым феноменом подразумевается неадаптивная реакция защиты 

своего «я», возникающая в ответ на фрустрирующую ситуацию. Под последней 

имеются в виду обстоятельства, препятствующие достижению поставленной 

цели. Соответственно,  фрустрационное реагирование – реакции в ответ на 

ситуацию препятствия, а рефлексия как способность человека к восприятию и 

анализу содержаний собственной психики, конструированию образа себя как 

субъекта активности, осмыслению текущих переживаний и эмоциональных 

состояний [5].    

Исходя из данного понимания рассматриваемых феноменов, агрессию 

стоит оценивать как возможный «негативный» вариант фрустрационного 
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реагирования в текущей информационной среде обучающихся. Основным 

объектом нашего изучения становится именно она, а гипотеза исследования 

состоит в том, что рефлексия влияет на динамику проявлений агрессии и 

способствует изменению характеристик фрустрационного реагирования в 

сторону снижения. Помимо этого, при актуализации рефлексивных процессов 

присутствием «значимого другого» частота агрессивных реакций становится 

более низкой, что является дополнительным стимулом в контексте 

рассмотрения технологий успешного образовательного процесса при 

взаимодействии с другими людьми и педагогами, в частности  [5]. 

Ссылаясь на ранее проведенные и опубликованные нами исследования в 

контексте представляемых гипотез, подчеркнем регуляторный аспект процесса 

взаимодействия рефлексии и агрессивных реакций личности, на основе 

которых возможно вносить коррективы в озвученную нами проблематику 

современной образовательной среды. В частности, при саморефлексии человека 

с фокусировкой на эмоциональных состояниях происходит их репрезентация 

сознанию с последующей корректировкой динамической стороны побуждений 

индивида [5]. 

В связи с этим, перейдем к основным выводам работы. Подчеркнем 

значимость развития рефлексии у обучающихся в современной 

информационной среде с введением форм очного взаимодействия со 

сверстниками и с педагогами, в частности. К конкретным методам 

формирования осознанности личности отнесем базовые педагогические приемы 

беседы как вопросо-ответную технику активного взаимодействия, дискуссии и 

диспуты с формулировкой, озвучиванием выводов и привлечением большей 

части обучающихся. Помимо этого, соревновательный характер в системе 

обучения и введение новых форм активности в виде арт-терапевтических 

приемов, игровых элементов из психодраматического подхода в психотерапии 

способствуют развитию рефлексии, активации сознательных действий в 

процессе обучения с целью увеличения объема испытываемых положительных 

эмоций. Последнее возможно и с помощью когнитивной регуляции, при 

переключении сознания на обстоятельства и активности, вызывающие интерес, 

при моторной регуляции действий [2]. 

Подчеркнем важность и различных вариаций вербальных упражнений на 

озвучивание именно эмоционального состояния обучающихся, использование 

пояснений и примеров с образами текущей реальности, что исходит из опыта 

проведения многочисленных практикоориентированных психологических 

курсов коммуникативной направленности. Безусловно, в завершении встреч 

любых форматов, при подведении итогов важны именно рефлексивные техники 

по предоставлению «обратной связи» обоими сторонами коммуникации, что 

способствует как развитию рефлексии, так и корректировки самого процесса 

взаимодействия учеников. 

 Завершая, отметим важность развития рефлексии именно у обучающихся 

с помощью включения в процесс взаимодействия «значимого другого», кем 

является преподаватель дисциплины, а также иные авторитетные участники 
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образовательной среды. Подобное будет способствовать повышению 

эффективности обучения в контексте снижения формата негативного 

фрустрационного реагирования и активации положительных эмоций личности. 

 

Список литературы 

1. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2001. – 512 с. 

2. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. 2-е изд. СПб.: Питер, 2007. – 783 с. 

3. Карпов А.В. Закономерности структурной организации рефлексивных 

процессов // Психологический журнал. 2006. Т. 27. №6. С. 18-28. 

4. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы 

исследования, практикум. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 255 с. 

5. Чернышкова Е.Ю. Рефлексия как условие динамики фрустрационного 

реагирования: диссертация кандидата психологических наук: 19.00.01 / 

Чернышкова Елена Юрьевна; [Место защиты: Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. 

экономики"]. М., 2012. – 227 с. 

 
  



329 
 

УДК  621.391:612.766:378 

С.А. Чеусов
1
, Л.А. Чеусова

2 

1
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

2
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Волгоград, Россия  

Кафедра физического воспитания и оздоровительных технологий 

РОЛЬ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В МОНИТОРИНГЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Введение. Современное общество, характеризующееся 

распространенностью гиподинамии и ростом заболеваемости, обусловленной 

малоподвижным образом жизни, определяет особую значимость мониторинга 

физической активности. Студенческая молодежь, как наиболее уязвимая 

группа, подверженная риску гиподинамии, требует повышенного внимания в 

формировании культуры здорового образа жизни. Недостатки традиционных 

методов контроля, основанных на субъективных оценках, препятствуют 

объективному отслеживанию динамики изменений [1]. В связи с этим, 

возрастает интерес к биотехническим системам, обеспечивающим объективные 

и надежные данные. Актуальность исследования обусловлена 

необходимостью поиска эффективных инструментов для мониторинга и 

повышения физической активности студентов, а также их интеграции в 

образовательный процесс. Физическая активность является ключевым 

компонентом здорового образа жизни студентов, однако современный ритм 

жизни часто препятствует ее достижению в достаточном объеме, что негативно 

влияет на их здоровье и успеваемость. Биотехнические системы представляют 

собой инновационный инструмент, позволяющий получать объективную 

информацию и корректировать тренировочный процесс. Целью исследования 

является анализ роли биотехнических систем в мониторинге физической 

активности студентов высшего образования, а также оценка их эффективности 

и перспектив внедрения в образовательных учреждениях. 

Методы исследования. Современные исследования подчеркивают 

растущую значимость биотехнических систем как ключевого инструмента для 

мониторинга физической активности. И.В. Аулик, своим вкладом в спортивную 

физиологию и биомеханику, заложил основы понимания адаптации к 

нагрузкам, разработав методы оценки работоспособности. Его понимание 

физиологии необходимо для интерпретации данных биотехнических систем, а 

интеграция физиологии и биомеханики подчеркивает комплексный подход к 

оценке активности. В.С. Разумов, эксперт в биомеханике, сосредоточился на 

разработке методов анализа движений для мониторинга физической 

активности, оптимизируя параметры измерения и обработки данных, 

обеспечивая точность и валидность результатов. В.Б. Шаров, применяя 

биомеханический анализ, изучает возможности биотехнических систем для 
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сбора данных о двигательной активности, разрабатывая персонализированный 

подход, учитывающий индивидуальные особенности и цели тренировок. 

Опираясь на работы этих ученых, биотехнические системы — 

неотъемлемый инструмент для объективного и всестороннего мониторинга 

физической активности, предоставляя ценные данные для формирования 

культуры здорового образа жизни и оптимизации тренировочного процесса. Их 

интеграция объединяет физиологические, биомеханические и технологические 

подходы, обеспечивая точную оценку и эффективное управление физической 

активностью. Особое внимание уделяется использованию фитнес-трекеров, 

смарт-часов, биосенсоров и мобильных приложений для отслеживания 

различных параметров физической активности [2]. Многочисленные 

исследования подтверждают их эффективность в различных условиях. Однако, 

большинство исследований сфокусированы на общих популяциях, оставляя 

недостаточно внимания специфике применения биотехнических систем именно 

в студенческой среде, что обосновывает необходимость дальнейших 

исследований в этом направлении. 

Для достижения поставленной цели был использован комплекс 

взаимодополняющих методов исследования, включающий: анализ научной 

литературы по теме, изучение нормативно-правовой базы, эмпирическое 

исследование посредством опроса и анкетирования студентов, педагогический 

эксперимент с применением биотехнических систем, а также статистическую 

обработку полученных данных. 

В частности, анализ научной литературы подразумевал изучение 

публикаций, статей, монографий и отчетов. Анализ нормативно-правовых актов 

был направлен на изучение федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) и других нормативных 

документов в области физической культуры и спорта. С целью выявления 

отношения студентов к биотехническим системам и оценки их 

осведомленности был использован метод опроса и анкетирования. Для 

объективной оценки эффективности биотехнических систем был проведен 

педагогический эксперимент с применением различных устройств для 

мониторинга физической активности и сравнения полученных данных с 

традиционными методами оценки. Полученные в результате эксперимента 

данные были подвергнуты статистическому анализу с применением методов 

математической статистики. 

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования были 

получены следующие основные результаты, демонстрирующие роль и 

эффективность биотехнических систем в мониторинге физической активности 

студентов высшего учебного заведения. В педагогическом эксперименте 

приняли участие 60 студентов, разделённых на две группы  

(экспериментальную и контрольную) по 30 человек. В экспериментальной 

группе для мониторинга физической активности использовались фитнес-

трекеры и мобильные приложения, а в контрольной группе проводилась оценка 

с использованием традиционных методов (самоотчеты, субъективные оценки). 
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В результате проведенного исследования были получены следующие 

результаты:  

 В течение 4 недель экспериментальная группа показала достоверно 

значимое увеличение среднего количества шагов в день на 25% (p<0.05), 

в то время как в контрольной группе изменения были незначительны. 

 Аналогичное увеличение наблюдалось и в показателях пройденного 

расстояния (на 18%, p<0.05) и общего времени активности в день (на 

20%, p<0.05). 

 Также было выявлено, что студенты экспериментальной группы, 

использовавшие биотехнические системы, отмечали повышение 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом (на 30% выше по 

сравнению с контрольной группой). 

Результаты исследования подтверждают актуальность и эффективность 

биотехнических систем в мониторинге физической активности студентов вузов. 

Применение современных технологий позволяет не только объективно 

оценивать уровень активности, но и повышает осведомленность студентов о 

способах улучшения здоровья, мотивируя их к регулярным занятиям 

физической культурой. Однако, для эффективного внедрения биотехнических 

систем в образовательный процесс необходима специальная подготовка 

преподавателей и разработка методических рекомендаций по их применению. 

Заключение. Биотехнические системы играют важную роль в 

мониторинге физической активности студентов высших учебных заведений, 

обеспечивая объективные и надежные данные, а также мотивацию к ведению 

здорового образа жизни.  Предложенная методология использования 

биотехнических систем может служить основой для разработки программ по 

физическому воспитанию и оздоровлению студентов. 
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Введение. Экспоненциальный рост сложности биотехнических систем и 

технологий в современной биомедицинской инженерии обуславливает 

повышенные требования к профессиональной квалификации специалистов и их 

способности к междисциплинарному синтезу. Традиционная модель 

инженерного образования, ориентированная на узкую предметную 

специализацию, становится недостаточно эффективной для подготовки 

специалистов, способных решать многогранные задачи в данной сфере. В связи 

с этим, актуальность исследования определяется необходимостью разработки 

и внедрения инновационных подходов к обучению, обеспечивающих не только 

глубокое усвоение знаний по отдельным дисциплинам, но и формирование 

умения их интегрировать, устанавливать взаимосвязи между различными 

областями и эффективно применять в различных контекстах. Метапредметный 

подход, выступающий в качестве перспективного решения, способен 

сформировать у обучающихся целостное, системное представление о мире, 

установить связи между различными научными дисциплинами и повысить 

эффективность применения знаний в практической деятельности [1]. Особую 

релевантность метапредметный подход приобретает в обучении физике для 

будущих инженеров в области биотехнических систем, где он выступает 

катализатором формирования необходимых профессиональных компетенций. 

В условиях динамичного технологического прогресса и усиливающейся 

интеграции различных научных областей, подготовка инженерных кадров 

требует нетривиальных образовательных стратегий. В этом контексте 

метапредметный подход представляется эффективным инструментом, 

позволяющим гармонично сочетать знания из разных наук и применять их для 

решения практических задач. Этот подход особенно актуален при подготовке 

инженеров в области биотехнических систем, где требуется глубокое 

понимание как биологических процессов, так и технических аспектов создания 

и эксплуатации этих систем. 

 Целью исследования является разработка, апробация и оценка 

эффективности методики метапредметного обучения физике, ориентированной 

на формирование инженерной компетентности у студентов, обучающихся по 

направлению «Биотехнические системы и технологии». 

Методы исследования. Теоретическим фундаментом данного 

исследования является анализ вклада Ю.В. Громыко и А.В. Хуторского в 

развитие метапредметного подхода [2]. Ю.В. Громыко, основоположник 
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метапредметности в российском образовании, разработал понятие 

"метапредмета" как инструмента для формирования целостного мировоззрения, 

системного мышления и интеграции знаний. А.В. Хуторской, развивая 

дидактическую эвристику, рассматривает обучение как творческий процесс, где 

обучающиеся активно участвуют в создании знания, развивая индивидуальные 

способности и самореализацию. 

Опираясь на идеи этих ученых, метапредметность – это не просто 

методическая инновация, а парадигмальный сдвиг, нацеленный на развитие у 

обучающихся способности к самостоятельному познанию, интеграции знаний и 

их контекстуальному применению. 

Методология метапредметного обучения физике для инженеров в области 

биотехнических систем основывается на следующих принципах: 

1. Интеграция знаний: Применение физических законов и явлений в 

медицине и биологии через разработку учебных материалов (например, 

биомеханика, биоэлектрика, медицинская оптика) и использование 

междисциплинарных кейсов для анализа медицинских процессов и 

технологий. 

2. Междисциплинарная проектная деятельность: Разработка студенческих 

проектов по биомедицинским устройствам и системам, с 

консультативной поддержкой и использованием современного 

лабораторного оборудования. 

3. Активные методы обучения: Применение интерактивных лекций, 

дискуссий, групповых работ, деловых игр, кейс-стади и моделирования, а 

также информационных технологий для визуализации физических 

процессов. 

4. Развитие исследовательских навыков: Организация научно-

исследовательской работы студентов под руководством преподавателей и 

участие в научных конференциях и публикациях. 

5. Метапредметная оценка: Разработка системы оценки, включающей 

контроль предметных знаний, умений применять их в 

междисциплинарных контекстах, и способности к рефлексии и 

самооценке. 

Результаты исследования. Для оценки эффективности предложенной 

методики было проведено экспериментальное исследование, в котором 

приняли участие студенты медицинского вуза, обучающиеся по направлению 

«Биотехнические системы и технологии». В экспериментальной группе 

обучение физике проводилось с применением метапредметного подхода, а в 

контрольной группе – по традиционной методике (Рис. 1).  
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Рис. 1 - Эффективность метапредметного обучения физике (сравнительный 

анализ) 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

результаты: 

 Повышение уровня мотивации к изучению физики в экспериментальной 

группе по сравнению с контрольной (статистически значимые различия 

по результатам анкетирования и опросов). 

 Улучшение качества усвоения физических знаний в экспериментальной 

группе, продемонстрированное на основе результатов тестирования 

(средний балл по тестам выше на 15% в экспериментальной группе, p < 

0.05). 

 Повышение уровня сформированности междисциплинарных 

компетенций у студентов экспериментальной группы, что было показано 

при анализе результатов проектной деятельности и решения проблемных 

ситуаций (экспертная оценка показала, что студенты экспериментальной 

группы лучше справляются с междисциплинарными заданиями). 

 Развитие системного мышления и навыков самостоятельной работы у 

студентов экспериментальной группы, что было подтверждено с 

помощью опросов и наблюдений за учебным процессом. 

Результаты проведенного экспериментального исследования подтверждают 

эффективность метапредметного подхода в обучении физике для подготовки 

инженеров в области биотехнических систем. Интеграция знаний, применение 

активных методов обучения и организация проектной деятельности 

способствуют формированию у обучающихся не только глубоких знаний по 

физике, но и профессиональных компетенций, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности. Следует отметить, что внедрение 

метапредметного подхода требует от преподавателей специальной 

методической подготовки и модификации традиционных форм работы со 

студентами. 
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Заключение. Метапредметный подход представляется перспективным 

направлением в развитии инженерного образования, обеспечивая 

формирование у будущих специалистов необходимых компетенций для 

эффективной работы в условиях современных вызовов. Предложенная 

методология обучения физике для инженеров в области биотехнических систем 

может служить основой для дальнейших разработок и внедрения 

инновационных образовательных технологий. Перспективы дальнейших 

исследований связаны с изучением возможностей применения 

метапредметного подхода и в других дисциплинах, а также с разработкой 

критериев оценки сформированности метапредметных результатов обучения. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА 

«УЧЕБНАЯ АПТЕКА» ПРИ ОСВОЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

У СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Введение. На сегодняшний день основной задачей высших учебных 

заведений является не только теоретическая подготовка специалистов, но и 

отработка практических навыков. Особенно остро данная проблема стоит перед 

медицинскими и фармацевтическими вузами страны, так как подготовка 

высококвалифицированных кадров в сфере здравоохранения требует отработки 

и закрепления множественных практических умений [1,4]. Симуляционные 

технологии в здравоохранении – это возможность моделирование реальных 

событий окружающего мира с целью изучения основных их закономерностей.  

ФГБОУ ВО ЛГМУ им. Свт. Луки активно внедряет симуляционное 

обучения для студентов всех факультетов для улучшения практических 

навыков обучающихся [2,3]. Студенты фармацевтического факультета на 

каждой из представленных в программе дисциплин получают множество 

навыков, которые необходимо закреплять и совершенствовать на практике. 

Одними из фундаментальных блоков являются дисциплины кафедры 

технологии лекарств, организации и экономики фармации ФГБОУ ВО ЛГМУ 

им. Свт. Луки: блок управленческо-правовых дисциплин (управление и 

экономика фармации, правовое обеспечение фармацевтической деятельности, 

система государственного надзора и контроля качества лекарственных средств, 

медицинское и фармацевтическое товароведение) и блок технологических 

дисциплин (фармацевтическая технология и изготовление лекарственных 

препаратов). Ввиду важности и обширности номенклатуры изучаемых 

дисциплин возрастает необходимость систематизации и закрепления 

практических навыков. Одной из форм работы со студентами на кафедре стала 

работа в симуляционном центре «Учебная аптека». Симуляционное обучение 

уже давно стало частью научно-педагогического процесса, однако изменения и 

совершенствования методик преподавания в высшей школе требует 

систематизации в подходе к работе с симуляционными технологиями. 

Целью работы изучение инструментов организации научно-

педагогического процесса с использованием симуляционного центра «Учебная 

аптека» кафедры технологии лекарств, организации и экономики фармации при 

освоении практических навыков у студентов фармацевтического факультета. 

Методы исследования. Исследования проведено с применением анализа 

и синтеза, а также систематизации и обобщения наработанных методических 

основ формирования симуляционного обучения на базе «Учебной аптеки». 

Объектом исследования выступили инструменты организации симуляционного 

обучения по управленческо-правовым и технологическим дисциплинам и 
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особенности отработки практических навыков на практических и семинарских 

занятиях. 

Результаты исследования. «Учебная аптека» представляет собой 

двухэтажный корпус, являющийся частью кафедры технологии лекарств, 

организации и экономики фармации площадью около 800 м2. На базе аптеки 

создан симуляционный центр для отработки профессиональных навыков и 

совершенствования компетенций. Данный центр представлен несколькими 

блоками, объединяющими в себе все необходимые материалы и оборудования 

для обучающихся кафедры: блок отработки навыков управленческо-правовой 

направленности(управленческо-правовой блок –УПБ), блок отработки навыков 

по фармацевтической технологии (технологический блок – ТБ) и 

аккредитационный блок (АБ) (рисунок 1). 

 
Рис.1 – Структура блоков симуляционного центра «Учебная аптека» 

 

Управленческо-правовой блок состоит из симуляционного торгового 

зала, зоны приемки товара, кабинета заведующего аптекой, карантинных зон 

хранения препаратов. В торговом зале представлен обширный ассортимент 

муляжей лекарственных препаратов различных фармакологических групп. 

Муляжи соответствуют требованиям современного законодательства в области 

контроля за обращением лекарственных препаратов: каждый оснащен 

индивидуальным дата-матрикс кодом, оборудованы витрины с ассортиментом 

лекарственных средств производства Луганской Народной Республики. В зале 

имеются приборы для регистрации параметров воздуха, открытые и закрытые 

витрины, холодильники, информационные стенды, учебно-методическая 

литература, журналы учета препаратов. Симуляционные административные 

зоны содержат основные документы по организации процесса деятельности 

фармацевтических организаций, нормативно-правовые акты, документацию по 

качеству лекарственных препаратов. Зона приемки содержит необходимый 

перечень документов и муляжи вторичной и третичной упаковки товаров. 

Блок отработки навыков по фармацевтической технологии включает в 

себя обширную номенклатуру оборудования и помещений. В пользовании у 

обучающихся кафедры находятся 3 учебные лаборатории. Каждая учебная 

• Торговый зал 

• Кабинет заведующего 
аптекой 

• Зона приемки товара 

• Карантинные зоны 

УПБ 

• Учебные 
лаборатории 

ТБ • Станции 
первичной 

аккредитации 
специалиста 

АБ 



338 
 

лаборатория содержит необходимые приборы для изготовления, контроля 

качества лекарственных средств, учебно-методические материалы, 

фармацевтические субстанции и вспомогательные компоненты. 

Для закрепления и систематизации получаемых знаний на практических и 

семинарских занятиях ведутся разработанные на кафедре протоколы, 

фиксирующие последовательность действий, при выполнении того или иного 

навыка. 

В таблице 1 приведены основные зоны и формируемые навыки у 

студентов фармацевтического факультета в рамках изучаемых дисциплин. 

 

Таблица 1 – Взаимосвязь симуляционных зон «Учебной аптеки», 

изучаемых дисциплин и приобретаемых навыков» 

№ Симуляц

ионная 

зона 

Название дисциплины Приобретаемые навыки 

1.  Торговый 

зал 

1)Управление и экономика 

фармации 

2)Правовое обеспечение 

фармацевтической 

деятельности 

 фармацевтическая экспертиза 

рецептов,  

 фармацевтическое 

консультирование 

потребителей,  

 мерчандайзинг,  

 организации хранения товара 

аптечного ассортимента,  

 контроль соблюдения 

климатического режима 

аптек, 

 работа с маркировкой 

системы «Честный знак». 

2. Кабинет 

заведующ

его 

аптекой 

Управление и экономика 

фармации 
 прием сотрудника на работу и 

его документальное 

оформление,  

 экспертиза резюме и 

документов кандидата,  

 экспертиза соответствия 

кандидата занимаемой 

должности,  

 маркетинговой и 

фармакоэкономический 

анализ,  

 формирования ассортимента 

товара,  

 планирование товарных 

запасов,  

 ресурсное обеспечение 
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работы аптеки. 

3.  Зона 

приемки 

товара 

1)Управление и экономика 

фармации 

2) Медицинское и 

фармацевтическое 

товароведение 

 приемочный контроль, 

 регистрация товаров по 

группам, 

 документальное оформления 

факта поступления товара. 

4. Карантин

ные зоны 

1)Управление и экономика 

фармации 

2) Медицинское и 

фармацевтическое 

товароведение 

3) Система 

государственного надзора 

и контроля качества 

лекарственных средств 

 работа с 

недоброкачественными 

препаратами 

5. Учебные 

лаборато

рии 

1) Фармацевтическая 

технология 

2) Изготовление 

лекарственных препаратов 

 изготовление лекарственных 

форм,  

 внутриаптечный контроль,  

 формирование алгоритмов 

внутреннего аудита. 

 

Аккредитационный блок включает пять станций, регламентированных 

Методическим центром аккредитации (г. Москва), среди которых базовая 

сердечно-легочная реанимация, приемочный контроль, фармацевтическая 

экспертиза рецептов, фармацевтическое консультирование, изготовление и 

контроль качества лекарственных препаратов в аптеке. На регулярной основе 

проводятся тренинги всех станций для студентов фармацевтического 

факультета. С момента проведения аккредитации по российской методической 

базе (2023 и 2024 гг.) процент первичной сдачи практических навыков составил 

в среднем 90% (без учета тестирования). 

Заключение. Применение симуляционного обучения в подготовке 

фармацевтических кадров позволяет закрепить полученные теоретические 

знания, широкая вариабельность зон «Учебной аптеки» позволяет получить и 

отработать необходимые в практической деятельности умения. Разработанная 

профессорско-преподавательским составом методическая документация 

(протоколы практических занятий, журналы учета, методические разработки) 

позволяет систематизировать полученные знания. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  

НА КАФЕДРЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ КГМУ. 

 

Введение. Главным аспектом формирования гражданской позиции 

молодежи и их социальной ответственности является патриотическое 

воспитание. В условиях быстротечного изменения традиционных 

общественных ценностей, особое место занимает патриотическое воспитание в 

высшем учебном заведении, оно способствует усилению национальных и 

культурных традиций. В последние годы патриотическое воспитание молодого 

поколения стало одним из наиболее важных ключевых позиций стратегии 

развития Российского государства в целом и молодежной политики в 

частности. Это связано, в первую очередь, с ростом вовлеченности молодого 

поколения в запрещенные организации на фоне угасания традиционных 

патриотических ценностей и роста негативных идей среди молодежи [1].  

Актуальность. В документах правительства указано, что 

«патриотическое воспитание должно представлять собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов 

гражданского общества и семьи по формированию у граждан (детей и 

молодежи) высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины» [2]. 

Цель исследования патриотического воспитания студентов - медиков 

— развитие потребности добросовестно трудиться на благо Родины.  

Методы исследования. 1. Систематический литературный анализ по 

вышеупомянутой проблеме. Позволяет оценить качество и достоверность 

доступной научной литературы, выделить ключевые работы и дать 

объективную оценку имеющимся результатам. 2. Контент-анализ. Позволяет 

систематически изучить и преобразовать тексты (статьи, книги, документацию) 

с целью определения ключевых концепций, терминов или фрагментов 

информации. 

Основные результаты. Движение волонтеров-медиков существует в 

нашей стране с 2013 года. Волонтеры-медики – это добровольцы, получающие 

или уже имеющие медицинское образование. Они бесплатно оказывают 

помощь коллегам в лечебных учреждениях, участвуют в благотворительных 

акциях, в спортивных мероприятиях. Такое добровольческое движение есть и в 

Курской области, в нем, в большей степени, участвуют студенты нашего ВУЗа. 

Особенно востребованным движение стало в 2020 году, с приходом пандемии. 

Отряды волонтеров в то время организовали акцию под названием «Мы 
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вместе», и в рамках данной акции оказывали помощь в клиниках, осуществляли 

доставку лекарственных средств пожилым людям, продуктовых наборов. 

На кафедре биологической химии КГМУ в октябре 2023 года был 

организован волонтерский отряд «Клевер». В волонтерский отряд вступили 

студенты 2-го курса лечебного, педиатрического, фармацевтического и 

стоматологического факультетов. Нашими студентами за год существования 

отряда были проведены следующие профилактические мероприятия: акция в 

рамках Всемирного дня борьбы с ожирением;  акция в контексте Всемирного 

дня зрения; акция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом; квест - 

игра «Будет здоровье - будет все»; интерактивная лекция «Здоровье дороже 

золота»; акция «Правильное питание основа здорового образа жизни». 10 июня 

2024 года на кафедре биологической химии КГМУ прошло патриотическое 

праздничное мероприятие, посвященное Дню России. Студентами лечебного и 

стоматологического факультетов был подготовлен и проведен великолепный 

концерт, Все присутствующие стоя исполнили Гимн Российской Федерации, 

после чего студентами были  прочитаны трогательные стихотворения о России, 

прозвучали музыкальные композиции и патриотические песни. В данный 

момент наш отряд продолжает свою работу. 

В августе 2024 года произошло вторжение Вооруженных сил Украины 

(ВСУ) в Курскую область. В ходе вторжения многие жители лишились своего 

жилья. Одномоментно свои дома покинули десятки тысяч жителей 

приграничных районов. С первого дня вторжения тысячи волонтеров со всей 

страны приехали в наш регион, не остались в стороне и студенты Курского 

государственного медицинского университета. Ежедневно студенты нашего 

ВУЗа помогают вынужденным переселенцам. Волонтеры-медики работают в 

пунктах временного размещения, оказывают необходимую медицинскую и 

психологическую поддержку, собирают адресную медикаментозную помощь. 

Будущие медики помогают коллегам в больницах Курской области, они 

работают регистраторами, статистами, медицинскими сестрами и санитарами. 

Студенты – старшекурсники помогают медицинскому персоналу, младшие 

курсы тоже не отстают от своих товарищей, они выполняют работу санитаров. 

Наши студенты выполняют широкий спектр задач, включающий  функции 

младшего и среднего медицинского персонала. 

Молодые медики выходят на дневные и ночные смены в медицинские 

учреждения, а также помогают аптечным организациям в доставке льготных 

лекарственных средств на дом, обеспечивая своевременное получение 

необходимых препаратов нуждающимися. 

Больше семисот студентов нашего университета ежедневно вносят 

весомый вклад в работу медицинских учреждений Курской области. Наши 

волонтеры ежедневно оказывают помощь в пунктах временного размещения 

граждан, в пунктах выдачи гуманитарной помощи, осуществляют работу в 

Курском отделении Красного Креста. 

Заключение. Таким образом, прошедший период пандемии, а сегодня — 

ситуация КТО и ЧС в нашей Курской области показали — добровольный, 
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выполняемый с открытым сердцем, бескорыстный труд молодых волонтёров-

медиков Курского государственного медицинского университета (КГМУ), 

оказывающих помощь каждому нуждающемуся — не просто нужен, а крайне 

необходим! 

. 
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Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан 

Кафедра биохимии и информационных технологии  

ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В МЕДИЦИНЕ 

 

Введение. Роль технологий искусственного интеллекта (ИИ) в 

современной медицине стремительно возрастает. Они находят применение в 

таких областях, как диагностика, хирургия, разработка персонализированных 

лекарственных средств, мониторинг здоровья и телемедицина, существенно 

повышая эффективность и точность процессов. В данной статье акцентируется 

внимание на практическом применении технологий ИИ, их результативности и 

перспективах. 

Рост спроса на медицинские услуги в мире обусловливает необходимость 

внедрения новых технологий в процессы диагностики, лечения и разработки 

лекарств. По данным Всемирной организации здравоохранения, использование 

ИИ в глобальных системах диагностики может повысить их эффективность на 

30% к 2030 году. 

Актуальность исследования обусловлена несколькими факторами: 

нехваткой кадровых ресурсов, ростом потребности во времени на диагностику 

и лечение, высокой потребностью в точности медицинских процессов, а также 

необходимостью внедрения персонализированного подхода в геномике и 

фармацевтике. 

Цель исследования. Изучить значение технологий искусственного 

интеллекта в медицине и определить, как с их помощью можно улучшить 

диагностику, лечение и мониторинг пациентов. 

Материалы и методы. В рамках исследования анализировались ИИ-

системы, применяемые в различных медицинских направлениях: диагностика, 

хирургия, мониторинг и разработка лекарственных средств. Были изучены 

следующие технологии: 

 Google DeepMind — для диагностики; 

 хирургическая система Da Vinci — для проведения операций; 

 Apple Watch — для мониторинга здоровья. 

Для анализа использованы более 10 научных публикаций из 

авторитетных платформ, таких как PubMed и Elsevier. Методы исследования 

включали: 

1. Алгоритмы машинного обучения для диагностики и визуализации. 

2. Нейронные сети для анализа медицинских данных. 

3. Статистический анализ эффективности, точности, чувствительности 

и специфичности технологий. 

Результаты исследования. Анализ эффективности ИИ-технологий 

показал следующие результаты: 
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CheXNet определил пневмонию с точностью 96,4%, что на 10% 

превышает показатели человеческих врачей. В анализе изображений МРТ и КТ 

алгоритмы Google DeepMind достигли точности 95%. Системы ИИ для 

диагностики диабетической ретинопатии оказались на 12% точнее, чем врачи. 

Хирургическая система Da Vinci обеспечила успешное проведение операций в 

95% случаев. Роботы-ассистенты в нейрохирургии увеличили точность 

операций до 98% и снизили риск осложнений на 15%. 

В сфере разработки лекарственных препаратов ИИ позволил ускорить 

процесс на 40-50%. Например, при разработке вакцины против COVID-19 с 

помощью ИИ время было сокращено с 18 месяцев до 6 месяцев. 

Выводы. Использование искусственного интеллекта в медицине 

открывает широкие перспективы для повышения точности диагностики, 

эффективности хирургических вмешательств, ускорения разработки 

лекарственных средств и обеспечения мониторинга здоровья пациентов в 

режиме реального времени. 

Результаты исследований подтверждают целесообразность дальнейшего 

внедрения ИИ-технологий в медицинскую практику. Однако необходимо 

учитывать и активно изучать такие аспекты, как этические и правовые вопросы, 

технические ограничения и возможные риски, связанные с использованием 

систем ИИ. 
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И.Ф. Шамара 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Курск, Российская Федерация 

Кафедра иностранных языков 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ – 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КАФЕДРЫ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

С чего начинается Родина? Всем знакомы слова этой прекрасной песни, в 

которых заложен глубокий смысл, отражающий, по сути, нашу национальную 

идею.  Семья, отчий дом, место, где ты родился, страна, в которой ты живешь, - 

все эти непреходящие ценности складываются в единое чувство благодарности 

и гордости за свою Родину. Немаловажную роль в развитии патриотизма 

играют образовательные учреждения всех уровней - от дошкольных, 

среднеобразовательных до высших учебных заведений. 

В «Национальной доктрине образования в РФ на период до 2025 г.» 

(Постановление Правительства РФ от 04.10.200 № 751) сформулированы 

основные цели и задачи образования, призванные обеспечить, в частности, 

«историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России; воспитание 

патриотов России, граждан правового, демократического государства, 

способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное 

отношение к языкам, традициям и культуре других народов». Отрадно 

отметить, что в последние годы – а особенно, в непростой ситуации, в которой 

оказалась наша страна - воспитательной работе возвращен статус важнейшего 

направления в деятельности не только образовательных учреждений, но и 

самих учителей и преподавателей. Ученые-педагоги пытаются найти методы и 

инструменты формирования у студентов ВУЗов личностных качеств полезных 

для нашей страны и общества [4].  

В «Концепцию воспитания в КГМУ» включены помимо столь 

востребованной и успешно реализуемой волонтерской деятельности такие 

направления как патриотическое воспитание, научно-исследовательская 

деятельность, развитие творческих видов деятельности и спортивных 

достижений и другие направления. Несомненно и то, что приоритетным в 

настоящий момент является именно гражданско-патриотическое направление 

воспитательной работы, которому на протяжении всех лет работы кафедры 

иностранных языков уделялось первостепенное внимание [1], [5]. 

В самом начале учебного года проводятся занятия, посвященные истории 

нашего университета, его структуре, современным достижениям и рейтингу 

среди других вузов России и мира, особенностям учебной работы на каждом 
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факультете, кафедре. В начале ноября в «календаре» кафедры – беседы и 

презентации, посвященные Дню народного единства, в декабре – Дню 

Конституции, 8 февраля – годовщине освобождения Курска от фашистских 

оккупантов, в мае – в большинстве групп проводятся мероприятия, 

посвященные Дню Победы. Студенты готовят презентации о своих прадедах и 

прабабушках, которые принимали участие в боевых действиях или трудились в 

тылу, помогая фронту. С особой гордостью студенты рассказывают о наградах 

своих предков. В ходе таких вечеров студенты также читают любимые стихи А. 

Твардовского, К. Симонова, Ю.Друниной и многих других поэтов и исполняют 

песни военных лет. Глубокий след в душах студентов - будущих медиков 

оставляют воспоминания о войне врачей - сотрудников университета. Такого 

рода материалы ежегодно публикуются в университетской газете. В сборнике 

ежегодно проводимой нашей кафедрой международной конференции «Язык. 

Образование. Культура» за 2023 год размещена статья студентки С. С. 

Войтиной «Неоценимый вклад, самоотверженность и мужество медицинских 

работников в годы Великой Отечественной войны».  С особенностями работы 

военных медиков студенты могли ознакомиться и в ходе посещения в апреле 

2024 года уникального музея «Юные защитники Родины», экспозиция которого 

включает бесценные экспонаты о вкладе детей и подростков – на фронте и в 

тылу - в достижение великой Победы. Теме участия юных подпольщиков в 

партизанской работе в оккупированном Курске был посвящен пленарный 

доклад заведующей кафедрой И. Ф. Шамары на Региональной научно-

практической конференции «Немецко-фашистская оккупация советских 

территорий: проблемы изучения, уроки, предварительные итоги» 21 мая 2024 г. 

Основанный на воспоминаниях И.Г.Булгакова, доклад содержал информацию о 

действиях юных партизан в оккупированном Курске. Студенты, 

присутствовавшие в конференц-зале КГМУ, увидели не только фотографии и 

копии документов, но и кадры кинохроники 1943 года, на которых запечатлены 

они - 14-15-летние подростки, сдающие трофейное оружие в комендатуру 

освобожденного города.  

На протяжении многих лет глубокий эмоциональный отклик вызывает у 

студентов их личное участие в патриотических мероприятиях КГМУ. Так, 

например, 8 февраля 2023 года состоялся митинг, посвященный открытию 

памятного камня в ознаменование 80-летия освобождения Курска от 

фашистских оккупантов у памятника медикам- участникам войны.   Многие 

студенты участвовали – когда это было возможно - в шествиях «бессмертного 

полка». В прежние годы проводились и встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Память о ветеранах войны особенно важна сейчас, когда 

их внуки и правнуки снова защищают свою Родину. Неслучайно этот год 

объявлен Годом защитника Отечества. Сегодняшняя непростая ситуация, в 

которой оказалась наша страна, сплотила вновь – как и в годы Великой 

Отечественной войны - весь наш многонациональный народ, выявила истинных 

патриотов. И многие наши волонтеры - студенты и ординаторы доказывают это 

не на словах, а на деле.  
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Интерес и любовь к своей малой родине – одна из важнейших граней 

патриотизма. Несколько лет одним из направлений воспитательной работы 

кафедры было краеведение. Незабываемые впечатления оставляли у студентов 

экскурсии в археологический музей, в литературный музей, в картинную 

галерею, в краеведческий музей. На базе читального зала библиотеки 

проводились регулярные встречи с президентом Курского общества краеведов 

Юрием Александровичем Бугровым. На встречах (скорее, просветительских 

интерактивных лекциях) бывшего сотрудника нашей кафедры старшего 

преподавателя Анатолия Ивановича Наседкина, который являлся также 

научным сотрудником Курского краеведческого музея, студенты могли увидеть 

фотографии дореволюционного Курска из его богатой коллекции открыток, 

узнавали многие детали архитектурного облика старинных зданий нашего 

города, подробности строительства главного корпуса КГМУ, услышали рассказ 

об оккупации Курска, очевидцем  которой он был в подростковом возрасте. 

Нельзя также не вспомнить других замечательных людей, с которыми 

проводились встречи наших студентов. Это доцент Юрий Петрович Скосарев, 

доцент Александр Павлович Должиков, старший преподаватель Лариса 

Александровна Рыбанова – люди высокой культуры и богатого жизненного 

опыта. Их духовное богатство, широкий кругозор, культура общения, 

прекрасное владение русским литературным языком, преданность своему делу, 

своему народу служили примером для молодого поколения студентов. 

Связь поколений играет важную роль в передаче главных ценностей 

нашего народа. Этому способствуют встречи студентов с интересными людьми 

- сотрудниками нашего университета. Среди них - профессор Сергей Павлович 

Щавелев, доктор философских и исторических наук, талантливый педагог и 

человек энциклопедических знаний. Среди них - дизайнер и художник, 

бессменный фотограф всех значимых событий КГМУ Владимир Иванович 

Раздорский, который принял живое участие в оформлении новых помещений 

нашей кафедры.   Его многочисленные талантливые работы представлены в 

коридоре и холле кафедры, отдельная фотовыставка посвящена КГМУ. На 

встрече со студентами он также представил серии своих фоторабот, 

посвященных нашему городу, его архитектурным памятникам, пейзажам 

нашего края. 

Двадцать лет другом нашей кафедры является доктор медицинских наук, 

профессор Ленар Магсумович Ахметзянов – вдохновитель и участник многих 

творческих проектов, отличающихся разнообразием форм и жанров: это были 

костюмированные театрализованные представления (например, по 

произведениям Пушкина и Мусоргского «Борис Годунов»), вечера русского 

романса, вечера, посвященные творчеству М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, и 

другие - все с участием студентов.  Особое место в череде этих мероприятий 

занимали концерты, в которых исполнялись песни военных лет, студенты 

читали стихотворения фронтовых поэтов и также исполняли песни о войне. 

С благодарностью следует отметить, что многие встречи и вечера 

проходили в прежние годы в читальном зале библиотеки. Заведующая 
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библиотекой Алина Вячеславовна Данилова и ее заместитель Людмила 

Ивановна Захарова всегда с готовностью откликались на предложения 

кафедры, приглашали наших студентов на выставки и другие мероприятия. К 

каждому событию готовилась специальная книжная выставка. Это были вечера, 

посвященные не только известным ученым, поэтам, медикам, но и знаковым 

датам в истории России, традициям нашего народа. 

Важнейшей составляющей любой национальной культуры является язык, 

который мы «впитываем с молоком матери». Особенностям не только русского 

языка с его богатейшим репертуаром выразительных средств, но и некоторых 

других языков нашей многонациональной страны уделяется особое внимание 

при отборе тем для курсовых работ (не предусмотренных учебным планом).  

Только на нашей кафедре в план заседаний научного кружка (руководитель – 

доцент Олеся Владимировна Раздорская) вносятся такие темы как, например, « 

Анатомическая тематика кабардино-черкесского языка и её сопоставление с 

английской медицинской лексикой» или «Тюркская и иранская топонимика 

Курской области». Каждый год по инициативе нашей кафедры проводится 

международная конференция, в которой уделяется значительное место 

студенческой науке. Темы докладов и статей студентов связаны с историей и 

современным состоянием языков, в том числе и богатейшего русского языка. 

Кроме того, особый интерес у студентов вызывают многие темы, связанные с 

особенностями национальной культуры, истории, мифологии, правилами 

повседневного этикета, традициями и менталитетом разных народов. Таким 

образом, складывается общее мозаичное полотно культурного и духовно-

нравственного пространства нашей любимой, необъятной и непобедимой 

страны.  

Роль русской культуры невозможно переоценить. По многолетней 

(исключая «ковидные» годы обучения в дистанционном формате) традиции 

кафедры иностранных языков дважды в год – в осеннем и весеннем семестрах 

проводятся литературно-музыкальные вечера «Россия в мозаике культур», в 

которых принимают участие студенты разных факультетов. В нашем вузе 

обучаются студенты - представители разных национальностей нашей страны и 

других стран. Поэтому неудивительно, что на таких вечерах звучат стихи на их 

родных языках, посвященные любви к своей родине - Дагестану, Чечне, 

Узбекистану, Малайзии, Индии. Целью таких мероприятий является не только 

расширение гуманитарного кругозора наших студентов, их знакомство с 

культурой других стран, но – и прежде всего – поддержание чувства гордости 

за свою страну и ее вклад в мировую культуру. 

20 декабря состоялся такой вечер в этом учебном году. Как всегда, первая 

его часть имела патриотическую направленность. В исполнении студентов 

прозвучали такие произведения как песня Олега Газманова «Вперед, Россия!», 

песня «Ах, эти тучи в голубом», стихотворение Степана Кадашникова «Летела 

с фронта похоронка», песня из кинофильма «Небесный тихоход» «Мы, друзья, - 

перелетные птицы». Во второй половине вечера наряду с номерами на 

иностранных языках (узбекском, английском, французском, итальянском) были 
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представлены образцы произведений великих поэтов 20-го века Сергея Есенина 

и Анны Ахматовой, а также современных русских поэтов. В программах 

предыдущих вечеров звучали стихи Расула Гамзатова, Юлии Друниной, 

Андрея Дементьева и других классиков российской культуры. На таких 

мероприятиях создается теплая, душевная атмосфера, возникает чувство 

общности и сплоченности, любви к нашей родине – России. Это особенно 

заметно, когда весь зал хором подпевает песням Шамана, Газманова, группы 

«Любэ» и другим. В последние годы появилась возможность демонстрировать 

на экране музыкальные проекты - песни патриотического содержания, так,  на 

наших вечерах последних лет звучали  песни «Алеша» в исполнении 

представителей разных стран, «Журавли», записанные на передовой нашими 

бойцами, «Выйду ночью в поле с конем» в исполнении певцов и коллективов 

многих регионов и городов нашей страны. Студенты хорошо знают слова этих 

прекрасных песен и поют хором - а это многолетняя традиция российских 

народов, вновь совместно переживая прекрасные эмоции причастности к 

общему отчему дому - своей стране великой России. 
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Введение. Сфера интересов творчески настроенных преподавателей 

связана с активным внедрением новых технологий, в том числе искусственного 

интеллекта (ИИ) в образовательный процесс. Технология генеративного ИИ 

(ГИИ) может взять на себя рутину и освободить преподавателя для творчества 

и более глубокого взаимодействия со студентами [1]. 

ГИИ бывает разным, как и сферы его применения. Большие языковые 

модели (БЯМ) - это разновидность текстового ГИИ с колоссальной памятью и 

невероятными лингвистическими способностями. Существует много БЯМ с 

разными возможностями и специализацией (ChatGPT (OpenAI), GigaChat 

(Сбер), Gemini (Google), Яндекс GPT (Яндекс). БЯМ использует сложные 

алгоритмы, чтобы находить закономерности в текстах, понимать смысл и 

контекст, а затем генерировать собственные тексты [1]. 

Инструменты ГИИ могут быть полезны преподавателю на разных этапах 

модели ADDIE (анализ, проектирование, разработка, реализация и оценивание) 

педагогического дизайна дисциплины [1].  

Цель исследования: продемонстрировать на примерах, как ГИИ может 

помогать преподавателям при составлении ФОС на этапе педагогического 

проектирования дисциплины. 

Методы исследования. На примере языковых моделей авторы приводят 

возможные варианты использования ГИИ преподавателем в профессиональной 

деятельности. Основным инструментом в исследовании стал ChatGPT4 и его 

аналог - GigaChat. Идеи использования чата GPT4 в преподавании и обучении 

были выбраны из работы [2], а также из открытых источников в Интернете [3-

5].  

На этапе разработки пяти этапной модели ADDIE (анализ, 

проектирование, разработка, реализация и оценивание) образовательного 

проектирования для создания тестов закрытого и открытого типов 

формировали запрос ГИИ, учитывать специфику предметной области. 

Авторами была использована разработанная “формула” [1] составления 

запросов для получения наиболее релевантных ответов.  

Алгоритм генерации тестовых заданий: 
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 1. Подготовить материалы по интересующей тематике или использовать 

материалы собственной лекции. 

 2. Сформулировать промпт (запрос) для получения релятивного ответа. 

3. В файл .txt или .docx вставить запрос и текст. 

4. С помощью Телеграм-бота ChatGPT4 и GigaChat обработать запрос (через 

меню. 

Результаты исследования. Для решения поставленной цели с помощью 

БЯМ авторы осуществили три последовательных шага (задачи): 1) 

сформулировали запрос (RTF), 2) оценили предложенные решения (с запросом 

альтернативы), 3) выбрали оптимальное решение (сравнивали по метрикам). 

Для эффективной работы БЯМ важен качественный запрос (промпт 

(prompt)). Хороший промпт должен быть контекстным, конкретным и 

целенаправленным. Существуют формулы (RTF, ACT, RISE), помогающие 

создавать эффективные промпты для разных задач. 

Авторы в своем исследовании использовали универсальную формулу 

RTF (Role, Task, Format), которая помогает структурировать запрос.  

Role (роль): указывает роль БЯМ (например, "эксперт в области медицины").  

Task (задача): описывает задачу (например, "напишите пять тестовых вопросов 

на основе предложенного текста лекции").  

Format (формат): указывает желаемый формат ответа (например, " в виде 5 

тестовых вопросов по типу "Один из многих": 4 варианта ответа, один 

верный"). 

Тесты закрытого типа с одним верным ответом 

Промт 

1 Вы преподаватель в медицинском университете.  

2 Придумайте тестовые вопросы для студентов педиатрического 

факультета по теме занятия «Внебольничная пневмония у детей» по 

дисциплине «Факультетская педиатрия». 

3 Напишите 5 тестовых вопросов закрытого типа на основе представленного 

текста. Тип вопросов "Один из многих": 4 варианта ответа, один верный 

4 В скобках напротив правильного ответа указывайте "Верный" и цитату из 

текста, на основе которой сформулирован вопрос. 

Результаты ChatGPT4 (представлены примеры из 3 тестов) 

1. Какие возбудители чаще всего вызывают внебольничную пневмонию у детей 

до 6 месяцев? 

a) Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophilia pneumoniae 

b) Вирусы, кишечная палочка и другие грамотрицательные бактерии, 

стафилококки 

c) Пневмококк и Haemophilus influenzae 

d) Пиогенный стрептококк и Streptococcus pneumoniae 

(b) Верный. "Так, у детей до 6 месяцев жизни основными возбудителями 

являются вирусы, кишечная палочка и другая грамотрицательная кишечная 

флора, стафилококки, реже M. catarralis u H. Influenzae..." 

https://t.me/gpt3_unlim_chatbot
https://developers.sber.ru/gigachat/login
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2. В каком проценте случаев у детей старше 5 лет внебольничная пневмония 

вызывается атипичными возбудителями (Mycoplasma pneumoniae и 

Chlamydophilia pneumoniae)? 

a) 10-20% 

b) 35-40% 

c) 40-60% 

d) 25-45% и 15-30% соответственно 

(d) Верный. "Атипичные пневмонии, вызванные Mycoplasma pneumoniae u 

Chlamydophilia pneumoniae в 25-45% u 15-30%, соответственно." 

3. При каком уровне резистентности основных возбудителей пневмонии 

следует ограничить использование антибиотиков? 

a) При 20-30% уровне 

b) При 5-10% уровне 

c) При 10% уровне 

d) При 30-40% уровне 

(c) Верный. "В зависимости от уровня резистентности основных возбудителей 

ВП, мы должны ограничить использование АБ при 10% уровне, и избегать 

применения при 20-30% уровне." 

Выводы ChatGPT4: Эти вопросы проверяют понимание студентами 

этиологии, патогенеза и лечения пневмонии у детей разных возрастных групп, 

основываясь на предоставленном тексте. Обратите внимание, что некоторые 

вопросы требуют интерпретации текста, что отражает реальные задачи 

клинической практики. 

Результаты GigaChat (представлены примеры из 3 тестов) 

1. Какой возбудитель чаще всего вызывает внебольничные пневмонии у детей 6 

месяцев – 1 года? 

a) Вирусы  

b) Пневмококк (Верный: пневмококк) 

c) H. Influenzae  

d) Микоплазма  

2.  Какие возбудители наиболее часто вызывают атипичные пневмонии у детей 2–5 

лет? 

a) Mycoplasma pneumoniae (Верный: Mycoplasma pneumoniae) 

b) Chlamydophilia pneumoniae (Верный: Chlamydophilia pneumoniae) 

c) H. Influenzae  

d) Пневмококк  

3. Какой процент составляет пневмококковая пневмония среди всех типичных 

пневмоний у детей старше 5 лет? 

a) 35-40% (Верный: 35-40%) 

b) 25-45%  

c) 15-30%  

d) 50-60%  

Задания открытого типа с одним верным ответом 

Промт 
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1 Вы преподаватель в медицинском университете.  

2 Придумайте тестовые вопросы для студентов педиатрического 

факультета по теме занятия «Внебольничная пневмония у детей» по 

дисциплине «Факультетская педиатрия». 

3 Сформулируйте 5 тестовых вопросов открытого типа, где студент должен 

вписать ответ на вопрос или вставить пропущенное в тексте слово на основе 

представленного текста. 

4 Укажите верные ответы к составленным заданиям. 

Результаты ChatGPT4 (представлены примеры из 3 тестов) 

1. Укажите препарат выбора при типичных бактериальных инфекциях. 

Объясните, почему необоснованное использование других препаратов может 

быть нежелательным. 

Ответ: Необоснованное использование других препаратов (включая ИЗАП - 

ингибитор-защищенные аминопенициллины) может способствовать росту 

антимикробной резистентности у возбудителей и/или снижению безопасности 

терапии (побочные эффекты). Амоксициллин, как препарат первого выбора, 

имеет доказанную эффективность и меньший риск развития резистентности 

при правильном применении. 

2. Какие атипичные возбудители чаще вызывают пневмонию у детей 2-5 лет? 

Как часто встречается H. Influenzae в этой возрастной группе? 

Ответ: У детей 2-5 лет чаще встречаются атипичные пневмонии, вызванные 

Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophilia pneumoniae. H. Influenzae выявляют 

редко. 

3. Вставьте пропущенное слово в предложении: "Аминопенициллины 

сохраняют стабильную активность в отношении Streptococcus pneumoniae и 

pyogenis при адекватной _________ (предполагается, что пропущенное слово 

относится к применению препарата). 

Ответ: Вставьте слово "дозировке" (Полный смысл фразы должен указывать на 

необходимость соблюдения правильной дозировки или схемы применения 

аминопенициллинов) 

Результаты GigaChat (представлены примеры из 3 тестов) 

1. Какие возбудители наиболее часто вызывают внебольничные пневмонии у детей 

старше 5 лет? 

Ответ: Пневмококк, вирусы, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae. 

2. Какой препарат является препаратом выбора при респираторных инфекциях, 

вызванных типичными бактериями? 

Ответ: Амоксициллин. 

3. Что такое ступенчатая терапия? 

Ответ: Ступенчатая терапия — это метод лечения, при котором пациент начинает 

принимать парентеральные антибиотики, а затем, при улучшении состояния, 

переходит на пероральные препараты. Целью является снижение стоимости 

лечения и сокращение срока пребывания пациента в стационаре при сохранении 

высокой клинической эффективности. 

Выводы 
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В целом авторы были удовлетворена ответами, которые дали модели 

СhatGPT4 и GigaChat на этапе разработки (в частности, тестовых заданий) в 

образовательном процессе. Обе ГИИ справились с разработкой тестовых 

заданий закрытого и открытого типа для студентов педиатрического 

факультета по теме занятия «Внебольничная пневмония у детей» по 

дисциплине «Факультетская педиатрия». Тесты соответствовали заявленной 

теме занятия и дисциплине. СhatGPT4 отнесся к заданию творчески и в конце 

задания СhatGPT4 резюмировала результаты своей работы.  

Полученный опыт создания тестовых вопросов и заданий с ГИИ 

СhatGPT4 и GigaChat ускорил и облегчил навык разработки разных типов 

заданий для занятий по дисциплине «Факультетская педиатрия». В ответах 

ГИИ набор тестовых заданий охватывал ключевые аспекты темы и проверял 

понимание студентами как фактических данных, так и принципов выбора 

антибактериальной терапии при пневмонии у детей. 

Независимо от вашей профессии, ИИ может стать вашим помощником и 

сделать работу более быстрой и продуктивной. Не стоит бояться новых 

технологий, а необходимо использовать их во благо образовательного 

процесса. Генеративный ИИ позволяет делегировать часть задач в 

интеллектуальной и творческой работе. Мы на пороге новой эры, где 

возможности ГИИ практически безграничны. Если мы научимся правильно 

использовать эти инструменты, они станут нашими верными помощниками во 

всех сферах жизни.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМБИНИРОВАННОГО ПОДХОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

МАТЕРИАЛА ОРДИНАТОРАМИ КАФЕДРЫ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ  

 

Введение. В современных условиях у ординаторов появилась 

возможность обмениваться информацией с помощью средств электронной 

коммуникации, а также участвовать в групповых  дискуссиях в формате 

«онлайн» и «офлайн» [3]. Толчком для более динамичного развития этого 

направления явилась пандемия [2]. Во многом проще принимать участие в 

дискуссии в интернете, чем при очном общении, есть больше времени для 

ответа, а такое качество как застенчивость скрыто от посторонних глаз. 

Поскольку неформальное взаимодействие в интернете лежит где-то между 

письмом и разговором, нет необходимости тратить время для шлифовки ответа, 

если он итак ясен. Для того, чтобы получать пользу от дискуссии, проводимой в 

интернете, необходимо предварительно проработать информационный 

материал по данной теме, который представлен в бумажном и электронном 

формате на платформе «Мудл» [1].  Как и при очном общении, если не следить 

за ходом беседы, то ординатор не сможет вовремя высказать свою точку 

зрения, а своевременное участие необходимо для продуктивной работы в 

группе и качественного освоения материала [4]. В любой ситуации на 

практическом занятии действуют особые правила, которые нужно соблюдать, 

чтоб общение было корректным. Эффективность всех проводимых занятий с 

ординаторами зависит от активности самих ординаторов. Важным моментом 

является не только возможность освоения нового материала, но и его 

применение в практической деятельности. 

Цели исследования: оценить степень мотивации ординаторов первого и 

второго года обучения, удовлетворенность процессом обучения с 

использованием комбинированных форм обучения, провести анализ 

эффективности усвоения материала. Сравнить результаты групп ординаторов, 

совмещающих учебную и практическую деятельность в сфере 

здравоохранения. 

Методы исследования: применение сочетанных образовательных 

методик «онлайн(мудл)/оффлайн». Был разработан опросник, который 

позволяет комплексно оценить уровень исходной мотивации, отследить, как 

этот параметр менялся в процессе освоения программы. Объективным 

критерием эффективности усвоения материала являются личные результаты 

ординатора, проявляющиеся в процессе сдачи зачетов и экзаменов. 
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Результаты исследования. Исследование проводилось в разное время, 

среди ординаторов 2017-2019 годов обучения и ординаторов 2020-2022 годов 

обучения. В первой группе применялось обучение с использованием только 

очного формата, а во второй группе применялись комбинированные методики 

«онлайн(мудл)/оффлайн».  

В результате оценки мотивации, ее уровень не значительно менялся в 

ходе обучения у ординаторов группы №1, в то время как у ординаторов группы 

№2 ее уровень незначительно снижался, что можно связать с отсутствием 

очного межличностного общения в группе. 

Разница в эффективности усвоения материала в группах была 

статистически не значима, что выражалось в показателях сдачи экзаменов и 

зачетов. 

Все ординаторы были разделены на 2 группы. Группа 1 совмещала работу 

в практическом здравоохранении и учебу по специальности. Группа 2 

осваивала только обучающую программу. Статистически значимые отличия 

наблюдались в группе ординаторов, которые совмещали учебную деятельность 

и работу в сфере практического здравоохранения. В этой группе показатели 

успеваемости были выше. 

Выводы. Cогласно вышесказанному следует, что в сочетанной методике 

обучения можно отметить положительные моменты, заключающиеся в 

возможности полноценного изучения материала в электронном, книжном 

формате и дискуссии в онлайн и офлайн формате. Такой формат являлся 

субъективно предпочтительным для ординаторов. Можно отметить 

отрицательный момент в виде снижения мотивации во второй группе 

ординаторов, что связано со снижением доли личного ежедневного общения. 

Эффективность комбинированного формата обучения оставалась неизменной. 

Интересно отличались показатели успеваемости у работающих в сфере 

здравоохранения ординаторов и их безработных коллег. У работающих они 

были выше. 
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Введение. В настоящее время преподавание физической культуры в 

университетах, как правило, основано на традиционной модели, т.е. один 

преподаватель для нескольких студентов. Данная модель предъявляет высокие 

требования к преподавателям и затрудняет учет сильных сторон студентов.  

Методы и материалы. Исследование проводилось на основе анализа 

научной литературы по цифровизации образования и применению 

искусственного интеллекта в медицине.  

Результаты. В данном исследовании изучалось потенциальное влияние 

закрытия учебных учреждений на физическое и психическое здоровье 

студентов университетов путем сравнения уровней физической активности, 

психологических расстройств и стресса в студенческой жизни в период 

обучения в классе и онлайн-обучения во время пандемии COVID-19. 

Коронавирусная инфекция 2019 года (COVID-19) стала одной из самых 

серьезных проблем здравоохранения во всем мире с тех пор, как в 2019 году 

был подтвержден первый случай заболевания, а глобальная вспышка 

произошла в 2020 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

по состоянию на 1 сентября 2021 года было зарегистрировано более 218 

миллионов подтвержденных случаев заболевания, при этом более чем в 200 

странах зарегистрировано более 4 миллионов смертей [2]. Чтобы эффективно 

контролировать распространение COVID-19, было принято множество мер 

политики, таких как социальное дистанцирование, пограничный контроль и 

закрытие школ. Несмотря на то, что для борьбы с пандемией COVID-19 были 

введены прививки, пандемия, несомненно, значительно изменила жизнь и 

поведение во многих аспектах, таких как физическая активность, социальные 

взаимодействия с друзьями, преподавание и обучение в образовательных 

организациях. Следовательно, эти необычные изменения могут повлиять на 

физическое и психическое здоровье и ухудшить его. 

Предыдущие исследования выявили неблагоприятное воздействие 

COVID-19 на физическое и психическое здоровье молодых людей из-за 

социального дистанцирования и других мер [1,3]. 

Малоподвижный образ жизни может быть одной из причин многих 

хронических заболеваний. Не занимаясь регулярно физическими 

упражнениями, студент повышает риск развития: ожирения, сердечно-

сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и сердечный 

приступ, высокого кровяного давления, высокий уровень холестерина, 

инсульта, метаболического синдрома, повышенного чувства депрессии и 
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тревоги [3]. Малоподвижный образ жизни также может повысить риск 

преждевременной смерти.  

Механизмы гиподинамии рассматриваются скорее как антипараллельные, 

чем последовательные по отношению к физической активности. Физическая 

активность и бездействие находятся в разных механических плоскостях и не 

являются просто зеркальным отражением друг друга, как принято считать. 

Оптимальные методы лечения и профилактические стратегии требуют знания 

причинно-следственных механизмов. Таким образом, важно понимать, что 

некоторые механизмы, с помощью которых гиподинамия вызывает 

хронические заболевания, отличаются от механизмов, с помощью которых 

физические упражнения служат первичной профилактикой тех же заболеваний 

[4]. 

Карантин и закрытие учебных учреждений могут оказать существенное 

влияние на высшее образование, поскольку в этих беспрецедентных ситуациях 

были внедрены новые подходы к преподаванию и обучению, такие как 

цифровое онлайн-обучение или виртуальный класс. В частности, адаптация к 

этим новым подходам может еще больше повысить тревожность студентов 

университетов и снизить их мотивацию и уверенность в индивидуальном 

обучении из-за технологических барьеров в период онлайн-обучения. Кроме 

того, поскольку было установлено, что студенты университетов подвергаются 

большему риску недостаточного участия в физической активности, недавний 

систематический обзор также выявил дальнейшее снижение уровня физической 

активности любой интенсивности у этой конкретной группы населения во 

время карантина [2]. 

Очевидно, что существует взаимосвязь между физической активностью и 

психическим здоровьем. Предыдущие исследования показали, что длительное 

сидение или малоподвижный образ жизни тесно связаны с повышенным 

риском развития неинфекционных заболеваний, таких как ожирение или 

диабет, у взрослых. Эти заболевания могут часто сочетаться с проблемами 

психического здоровья или приводить к ним. Это также имело место во время 

пандемии COVID-19, поскольку выявлена положительная связь между 

увеличением частоты физических упражнений и улучшением настроения у 

студентов [5]. В результате закрытия учебных учреждений студенты 

университетов могут быть более подвержены гиподинамии и психическим 

заболеваниям в период онлайн-обучения. Поэтому особенно важно обратить 

внимание как на физическое, так и на психическое здоровье этой группы 

населения. 

Заключение. Таким образом, в то время как предыдущие исследования 

неизменно выявляли снижение общей физической активности во время 

пандемии COVID-19 или закрытия университетов, мало внимания уделялось 

его влиянию на различную интенсивность физической активности. Снижение 

физической активности было более заметным при занятиях с меньшей 

интенсивностью. Снижение физической активности во время карантина будет 

увеличиваться по мере снижения интенсивности занятий. Этот вывод, 
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возможно, не вызывает удивления, поскольку студенты университетов могут 

добираться до университета и обратно пешком или на общественном 

транспорте. Из-за отмены аудиторных занятий это может лишить их времени на 

прогулки, что приведет к резкому снижению среднего балла успеваемости. 
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ЦИФРОВАЯ ЭРА В МЕДИЦИНЕ: ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ И ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ СПОРТА И 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Введение. Современное общество переживает стремительные изменения, 

связанные с внедрением цифровых технологий во все сферы жизни, включая 

медицину и образование. В условиях растущих требований к 

профессиональной подготовке специалистов в области физической культуры и 

спорта возникает необходимость переосмысления образовательных подходов и 

использования инновационных технологий [3]. Одной из ключевых тенденций 

становится применение искусственного интеллекта, который значительно 

улучшает качество образовательного процесса и медицинских услуг. Основной 

целью данной работы является анализ возможностей цифровизации 

медицинского образования в сфере физической культуры и спорта с учётом 

потенциала искусственного интеллекта. 

Методы и материалы. Исследование проводилось на основе анализа 

научной литературы по цифровизации образования и применению 

искусственного интеллекта в медицине.  

Результаты. Проведённый анализ показал, что интеграция 

интерактивных технологий, таких как виртуальная и дополненная реальность, 

существенно улучшает учебный процесс. Эти инструменты обеспечивают 

глубокое погружение студентов в обучающую среду, что способствует 

лучшему усвоению материала. Кроме того, цифровые тренажёры и симуляторы 

позволяют воспроизводить сложные клинические сценарии, которые трудно 

реализовать в реальной практике [2].  

Алгоритмы искусственного интеллекта находят широкое применение в 

диагностике, значительно повышая её точность. Например, использование 

методов глубокого обучения для анализа движений спортсменов увеличило 

точность диагностики травм опорно-двигательного аппарата на 25%. Это 

подчеркивает высокую ценность таких технологий в спортивной медицине. 

Дополнительно, ИИ-ассистенты, такие как интеллектуальные системы 

контроля знаний и чат-боты, значительно облегчают управление 

образовательным процессом для преподавателей, давая им возможность 

сосредоточиться на индивидуальной работе со студентами [5]. 

Особенно эффективным оказалось применение ИИ в реабилитации 

спортсменов. Персонализированные программы восстановления, создаваемые 

на основе анализа данных о состоянии пациента, обеспечивают максимальную 

адаптацию под его индивидуальные потребности и динамику физической 

подготовки. В то же время носимые устройства, интегрированные с цифровыми 
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системами мониторинга, позволяют в реальном времени отслеживать состояние 

здоровья спортсменов, снижая риск травм. 

Системы анализа биомеханики движений также стали важным 

инструментом в подготовке спортсменов [4]. Использование компьютерного 

зрения и алгоритмов машинного обучения позволяет выявлять ошибки в 

технике, что помогает корректировать тренировочные программы для 

достижения лучших результатов. Образовательные платформы, такие как 

Moodle, дополняют традиционные методы обучения, предлагая интерактивные 

курсы и автоматическую проверку знаний, что делает процесс обучения более 

структурированным и прозрачным. 

Однако внедрение цифровых технологий требует решения ряда этических 

вопросов. Конфиденциальность данных студентов и пациентов, а также 

обеспечение справедливости алгоритмов остаются ключевыми проблемами, 

которые необходимо учитывать. Успешная цифровизация возможна только при 

постоянном взаимодействии между разработчиками технологий, 

преподавателями и студентами, что позволит адаптировать инструменты под 

реальные нужды образовательного процесса. 

Заключение. Таким образом, цифровизация медицинского образования в 

сфере физической культуры и спорта открывает новые перспективы для 

подготовки специалистов. Использование искусственного интеллекта даёт 

возможность оптимизировать обучение, повысить точность диагностики и 

разработать более эффективные реабилитационные программы. В дальнейшем 

важно развивать интегрированные платформы, которые объединяют обучение и 

практику, а также проводить дальнейшие исследования для оценки 

эффективности цифровых технологий в медицине и спорте [1]. Эти тенденции 

подтверждают, что цифровизация и ИИ становятся неотъемлемыми 

инструментами для развития современных образовательных и медицинских 

систем. 
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Введение. К национальным целям развития Российской Федерации до 

2030 г. относятся укрепление здоровья населения, создание комфортной и 

безопасной среды для жизни и экологического благополучия. Достижение 

данных целей не может произойти без участия специалистов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, подготовка которых осуществляется на факультетах медико-

профилактического дела. При этом в последние годы отмечается снижение 

интереса поступающих к данной специальности в КГМУ, что неизменно влечет 

за собой ухудшение качества обучающихся, последующую потерю контингента 

на фоне сохраняющейся потребности в кадрах. 

Целью нашего исследования стал сравнительный анализ результатов 

приема в 2024 году на специальности лечебное и медико-профилактическое 

дело в образовательных учреждениях Российской Федерации.  

Материалы и методы исследования. Проведена выкопировка данных 

сайтов образовательных организаций с последующим анализом полученной 

информации. 

Результаты исследования. В Российской Федерации в настоящее время 

подготовка специалистов медико-профилактического дела осуществляется в 35 

образовательных учреждениях. Однако порядок приема на программы высшего 

образования не содержит строгих требований к содержанию информации о 

зачисленных, поэтому некоторые образовательные организации представляют 

данную информацию без указания баллов. Для рассмотрения взяты данные о 

средних баллах вступительных испытаний суммарно с баллами за 

индивидуальные достижения на бюджетной форме обучения с учетом квот 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Средние баллы вступительных испытаний и проходные баллы по 

специальностям лечебное и медико-профилактическое дело 

Образовательная организация Лечебное дело Медико-

профилактическое  

дело 

Средний 

балл 

Проходно

й 

 балл 

Средни

й  

балл 

Проходн

ой 

 балл 

Башкирский государственный 77,15 171 61,2 151 
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медицинский университет    

Тихоокеанский государственный 

медицинский университет 

62,42 

 

116 

 

54,76 

 

119 

 

Кемеровский государственный 

медицинский университет 

71,29 137 55,02 

 

122 

 

Рязанский государственный 

медицинский университет имени 

академика И. П. Павлова 

77,88 208 63,94 191 

Северный государственный 

медицинский университет 

71,47 179 

 

58,2 

 

140 

 

Сеченовский Университет 84,7 183 73,8 191 

Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. 

Мечникова 

83,93 145 

 

68,1 152 

 

Самарский государственный 

медицинский университет 

77,39 

 

140 

 

68,13 

 

140 

 

Иркутский государственный 

медицинский университет 

67,2 120 

 

57,23 116 

 

Приволжский исследовательский 

медицинский университет 

76,85 

 

141 

 

63,84 

 

126 

 

Уральский государственный 

медицинский университет 

74,07 

 

150 

 

59,63 

 

136 

 

Омский государственный 

медицинский университет 

71,39 

 

136 

 

59,73 

 

138 

 

Красноярский государственный 

медицинский университет им. 

профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого 

68,79 

 

129 

 

69,08 

 

140 

 

Казанский государственный 

медицинский университет 

89,61 

 

203 

 

67,13 

 

153 

 

Дагестанский государственный 

медицинский университет 

74,1 

 

159 

 

59,79 

 

135 

 

Новосибирский государственный 

медицинский университет 

75,48 

 

158 

 

67,43 

 

139 

 

Курский государственный 

медицинский университет 

74,24 127 57,76 128 

Северо-Осетинская 

государственная медицинская 

академия 

91,86 

 

206 

 

68,72 

 

178 

 

Кубанский государственный 

медицинский университет 

78,39 

 

151 

 

71,28 

 

166 

 

Ростовский государственный 

медицинский университет 

70,43 132 

 

57,91 

 

123 

 

Пермский государственный 69,17 133 57,16 146 
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медицинский университет им. 

академика Е.А. Вагнера 

    

Воронежский государственный 

медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко 

78,28 

 

129 

 

65,19 

 

128 

 

Саратовский государственный 

медицинский университет имени 

В.И. Разумовского 

74,4 

 

143 

 

63,88 

 

158 

 

Алтайский государственный 

медицинский университет 

75,97 

 

128 

 

65,07 

 

146 

 

Оренбургский государственный 

медицинский университет 

70,66 

 

136 

 

57,01 

 

125 

 
 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что тенденция 

к снижению качества поступающих на специальность медико-

профилактическое дело по сравнению с лечебным делом наблюдается во всех 

образовательных организациях. Это также находит подтверждение в том, что в 

2024 году ни один поступающий не был зачислен без вступительных 

испытаний по результатам олимпиад на данную специальность. При этом на 

специальность лечебное дело в перечисленных организациях было зачислено 

168 человек. 

Таким образом, образовательным организациям совместно с 

работодателями необходимо проводить активную профориентационную работу 

для разъяснения возможностей дальнейшего трудоустройства и популяризации 

профессии. 
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МЕДИКО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Введение. При подготовке будущих специалистов госсанэпидслужбы 

необходимо  сочетать традиционные и инновационные технологии обучения 

[1]. 

Качественное образование обучающихся зависит от теоретической и 

практической подготовки, а также от умений,  навыков и компетенций, которые 

будут востребованы в профессиональной деятельности выпускников [2]. 

Преподаватель должен выбирать виды учебной деятельности 

обучающихся, которые подходят для изучения конкретной дисциплины, темы 

занятия и практических заданий. 

В литературе мало сведений о применении инновационных технологий 

обучения при изучении общественного здоровья и здравоохранения на 

факультете медико-профилактического дела. 

Цель исследования – проанализировать применение инновационных 

методик в обучении студентов 3-4 курса по дисциплине общественное здоровье 

и здравоохранение, а также определить отношение к этим методикам самих 

студентов. 

Методы исследования – экспериментальный и анкетирование. 

Результаты исследования. На кафедре общественного здоровья, 

организации и экономики здравоохранения студентам медико-

профилактического  факультета преподаётся ряд дисциплин, в том числе 

правовые (на втором курсе).  Знания, полученные по правовым дисциплинам, 

необходимы обучающимся для решения ситуационных задач на 4 курсе. 

Практические занятия проведены в 2-х группах 3 курса  с применением 

методики мозговой атаки по одному вопросу и решением задач (тема 

«Демография») с общим количеством студентов 40 человек с разной 

успеваемостью по дисциплине. 

Целью мозгового штурма является получение информации для принятия 

решений в течение 20 минут. 

 Рассмотрим первый вариант применения методики мозгового штурма на 

примере одного вопроса  по теме «Демография». 

Вопрос:  Почему при расчёте коэффициента младенческой  смертности 

(формула Ратса) в знаменателе берём 2/3 от числа родившихся живыми в 

данном году и 1/3  от числа родившихся живыми в предыдущем году? 

 Каждый студент высказывает свою идею. Полученная информация 

регистрируется, но не обсуждается и не критикуется. 
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 Все обучающиеся  обсуждают полученную информацию,  а часть идей 

отбрасывается. При выборе  конкретного решения у студентов возникают 

трудности, которые невозможно решить в совместной  деятельности. 

Преподаватель направляет  к выбору правильного решения, задавая 

дополнительные вопросы. В итоге группа принимает конкретное решение.  

Рассмотрим второй вариант применения методики мозгового штурма при 

решении задач по заданному алгоритму по теме «Демография». Студенты 

решают задачи по определению типов возрастной  структуры  населения в 

субъектах РФ. Целью мозгового штурма является получение информации  для 

принятия решения в течение 10 минут по вопросу: «Можно ли использовать 

показатели статики в социально-гигиеническом мониторинге»?  

В большинстве субъектов РФ наблюдается регрессивный тип населения – 

увеличение удельного веса лиц в возрасте 60 лет и старше. В ходе решения 

задачи возникает проблемная ситуация с вопросами для обсуждения 

(дискуссия). На первом этапе формулируется проблема  и цель дискуссии. 

Проблема – увеличение демографической нагрузки на трудоспособное 

население. Цель – решение медицинских, социальных и экономических 

проблем, связанных со старением населения. На втором этапе обсуждается 

проблема и собирается максимальное число мнений. На третьем этапе 

дискуссии вырабатывается согласованное мнение и принимается групповое 

решение.  

Мозговой штурм – это коммуникативная технология, которая развивает 

творческое мышление, способствует сплочению команды, все участники имеют 

возможность высказать свою идею,  обеспечивает участие  в учебной работе 

как подготовленных студентов, так и не подготовленных. На 4 курс приходят 

студенты, прошедшие производственную практику в Центре гигиены и 

эпидемиологии. Обучающиеся более подготовлены к решению ситуационных 

задач (проблемных ситуаций) по теме: «Привлечение к ответственности за 

санитарные правонарушения». При составлении задач моделируется 

определённая жизненная ситуация, и студентам предоставляется возможность 

их самостоятельного решения. Решая задачи, обучающиеся  будут 

анализировать и применять  законы в конкретных ситуациях при нарушениях 

санитарного законодательства, а также назначать вид административного 

правонарушения. 

После проведения занятия проведен опрос по выявлению 

заинтересованности студентов в обучении и их предпочтениям в отношении 

проводимых занятий и лекций. Многие опрошенные (30 человек или 75,0%) 

предпочитают традиционные формы обучения с решением ситуационных 

задач. Это подтверждает желание студентов общаться с преподавателем и даёт 

возможность максимально проработать все непонятные вопросы заданной 

темы. Но 10 респондентов (25%)  ответили, что предпочитают командное 

обучение. 

Лекции для студентов являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса, поэтому было предложено выбрать наиболее интересные виды 
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лекций. Для всех студентов  (100%)  лекция - визуализация  является наиболее 

интересным видом, так как зрительное и звуковое восприятие даёт  

возможность запомнить важную информацию надолго. 

Выводы. Методика мозгового штурма может успешно применяться на 

практических занятиях по дисциплине «общественное здоровье, экономика 

здравоохранения». 

Студенты медико-профилактического факультета достаточно 

консервативны в своих предпочтениях и выбирают традиционные формы 

обучения – решение и разбор ситуационных задач и лекцию-визуализацию. 

Однако новые потребности в высококвалифицированных специалистах 

невозможно удовлетворить без существенной перестройки  системы 

профессиональной подготовки кадров госсанэпидслужбы. В связи с этим 

необходимо внедрять в учебный процесс современные технологии обучения, 

развивающие творческие способности обучающихся, повышающие  их 

заинтересованность в усвоении материала. 
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РОЛЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ 

ВУЗАХ 

 

Актуальность. В последние десятилетия проблемное обучение 

зарекомендовало себя как эффективный методологический подход в 

образовательных программах медицинских вузов, способствующий 

формированию у студентов ключевых профессиональных навыков и умений. 

Проблемное обучение предполагает активное участие студентов в анализе и 

решении сложных клинических задач, что приближает их к реальным 

профессиональным ситуациям и развивает клиническое креативное мышление 

[3].  

Методы исследования. изучение и анализ научной литературы по 

проблеме исследования; определение понятий; проведение анализа архивных 

данных. 

Результаты. Мясоедов Е.С., говоря об обучении врачей, сказал, что 

«основа любого обучения практического врача – клиника» [5]. В узком смысле 

клиника (от греч. kliné – кровать, ложе) есть больница, где учатся будущие 

врачи. В широком смысле клиникой называют область медицины, 

занимающуюся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний. С этим 

обстоятельством и связано возникновение понятия «клиническое мышление» 

Многие авторы пытались проводить анализ смысловых терминов 

«клиническое» и «врачебное» мышление, но пришли к выводу, что их   

используют как синонимы. [3, 4].  

 В последние десятилетия произошло много изменений в образовании и 

подходов к самому процессу обучения. Появилось много дистанционных 

курсов, даже у после дипломного врачебного образования.  

Но, если говорить о докторах с уже сложившимся опытом, возможно им 

хватает мотивации, чтобы таким образом, они пополняли свой 

профессиональный опыт. Говоря об обучении  современных студентов, мы 

должны перестроиться и строить занятия таким образом, чтобы им было 

интересно и чтобы они захотели учить. К сожалению, далеко не всегда 

уделяется достаточное внимание воспитанию клинического мышления у 

студентов. Поэтому отталкиваясь от вышесказанного, необходимо строить 

обучение в медицинских вузах таким образом, чтобы он не испытывал страха 

перед пациентами и одна из основных задач, это развитие именно клинического  

мышления и углубленного подхода к трактовке каждого случая заболевания[5]  
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«Активные методы обучения способствуют вовлечению студентов в 

решение проблем, максимально приближенных к профессиональным, не только 

расширяет и углубляет профессиональные знания, но одновременно развивает 

практические навыки и умения», сказал Исаев Е.И., говоря о деятельностном 

подходе в педагогическом образовании [2]. 

Если рассматривать буквально данные понятия, то в  отличие от 

активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и 

на доминирование активности студентов в процессе обучения. В общем, 

интерактивный метод можно рассматривать как самую современную форму 

активных методов [1]. Такие методы обучения не только способствуют 

осмыслению теоретического материала, но и дают возможность студентам 

интегрировать знания в практическую деятельность, что особенно важно в 

условиях медицинской подготовки, где акцент делается на практическое 

применение полученных знаний. 

Важную роль проблемного обучения подчеркивают методы, 

способствующие активному вовлечению студентов в учебный процесс. 

«Активные методы обучения способствуют вовлечению студентов в решение 

проблем, максимально приближенных к профессиональным, не только 

расширяют и углубляют профессиональные знания, но одновременно 

развивают практические навыки и умения» [1].  

Применяя на дисциплине различные активные методы не только 

симуляционные, но и в том числе стимулирующие их интеллектуальное 

развитие в виде кейсов, мозгового штурма, мы формируем у них готовность к 

будущей профессиональной деятельности, показываем правильные ориентиры 

и формируем профессиональные компетенции.  

Так как основная масса студентов первокурсников, это вчерашние 

школьники, то многие из них совершенно не умеют взаимодействовать друг с 

другом. Кашапов М.М. с соавторами, проведя исследование динамики 

личностных качеств у студентов с первого по пятый курс, пришел к выводу, что 

у первокурсников «личностные качества представляют собой 

несформированное образование, развивающее асинхронно», что также можно 

связать с началом обучения [3]. В связи с этим, для развития личности врача, 

формирования дальнейшей мотивации, уже на первых занятиях, 

первокурсников необходимо активно вовлекать в учебный процесс путем игры, 

в которой  распределяются роли не только среднего медицинского  персонала, 

врачебного, но и пациентов. И даже если, почитав учебник, пособие, очень 

сложно понять обязанности каждого из участника лечебного процесса, то  такие 

семинары способствует развитию клинического мышления и коммуникативных 

навыков, что чрезвычайно важно для будущих медицинских специалистов, 

которым предстоит работать в междисциплинарных командах и 

взаимодействовать с пациентами. Это позволяет учащимся не только усваивать 

теоретические знания, но и применять их на практике, создавая условия для 

формирования устойчивых профессиональных компетенций. Также активные 
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методы вовлечения студентов в образовательном процессе,  позволяют 

студентам лучше понять роль командного взаимодействия в решении 

профессиональных задач, и, как следствие, лучше понять суть своей профессии. 

Цитируя Мухину С.А., такая учебная среда благоприятствует снижению уровня 

стресса и способствуют созданию мотивирующей и поддерживающей учебной 

среды» [4]. В процессе такого обучения студенты получают возможность 

развивать навыки, которые будут необходимы им в дальнейшей клинической 

практике 

Заключение. Таким образом, проблемное обучение в сочетании с 

технологией симуляций открывает новые горизонты для более качественной 

подготовки медицинских специалистов и необходимо продолжать 

исследования в области методологии и разработки учебных программ.  
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РОЛЬ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Актуальность. Симуляционное обучение стало важным элементом 

современной системы медицинского образования благодаря своим уникальным 

возможностям, которые дарят студентам практический опыт без риска для 

пациентов.  

Актуальность внедрения такого вида обучения в медицинские программы 

обусловлена необходимостью качественной подготовки будущих специалистов. 

Современные методы симуляции предоставляют студентам возможность не 

только осваивать теоретический материал, но и применять его на практике, 

оттачивая профессиональные навыки и в безопасной среде.  

Объектом исследования настоящей работы является анализ внедрения и 

влияние симуляционных технологий в программы подготовки медиков. 

Основной целью является исследование значимости и образовательной 

ценности симуляционного обучения в медицинских вузах.  

Методы исследования: изучение и анализ научной литературы по теме 

исследования; определение понятий; проведение анализа архивных данных. 

Основные результаты. Обучение на основе моделирования занимает 

центральное место в современном медицинском образовании, начиная с 

простых моделей и фантомов и завершая продвинутыми виртуальными 

тренажерами. Эти технологии изначально были разработаны для отработки 

навыков в безопасных условиях, что обеспечивало возможность студентам 

развивать практические умения без риска для пациентов. Анализ истории 

обучения на первых медицинских тренажерах в России и за рубежом, 

описанный Найговзиной Н.Б. показывает, что данный метод обучения прошел 

долгий путь, развиваясь и адаптируясь к нуждам образовательных учреждений 

по всему миру [3]. 

В последние годы данные технологии стали неотъемлемой частью 

медицинского образования, находя применение на всех его уровнях. Например, 

авторы уникального издания по симуляционному обучению, пишут, что «в 

начале 2000-х годов словно прорвало плотину - рост симуляционных 

технологий стал лавинообразным, охватывая все больший спектр медицинских 

специальностей» [4]. Благодаря этому существенно повышается качество 

подготовки студентов, поскольку технологии позволяют отрабатывать навыки в 

условиях, максимально приближенных к реальным. В поддержание этого 

тезиса, «в настоящее время фантомное обучение активно внедряются в 
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образовательный процесс на всех этапах обучения», что иллюстрирует их 

неопровержимую значимость [2].  

Современные симуляционные технологии обеспечивают студентам 

возможность получать практические навыки без риска причинения вреда 

пациентам, что крайне важно для эффективной подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. В продолжение темы безопасности, еще в 

начале XXI века были изобретены современные тренажеры для будущих 

стоматологов, хирургов, окулистов. Повсеместное внедрение таких технологий 

поддерживает высокий стандарт обучения и профессионализма, которые 

сегодня ожидаются от медиков. Всё это подводит к выводу, что современные 

возможности, вплоть до роботизированных пациентов, стало важнейшим 

элементом системы медицинского образования, способствуя формированию 

компетентных специалистов, готовых к реальному взаимодействию с 

пациентами в сложных условиях современного здравоохранения [4,5]. 

Обучение на тренажерах играет неоценимую роль в подготовке студентов 

к реальным условиям здравоохранения, способствуя формированию 

высококвалифицированных специалистов. Благодаря своим возможностям по 

моделированию различных сценариев медицинской деятельности, эти 

технологии обеспечивают практикующим студентам более полное понимание и 

контроль над изучаемым материалом. Таким образом, данная форма обучения 

не только демонстрирует свою значимость через исторический контекст и 

текущие применения, но и акцентируется на его потенциальном применение и 

развитии в будущем в плане ускорения образовательных процессов и 

улучшения практической подготовки.  

Как утверждают авторы, «внедрение симуляционного обучения в 

учебные программы медицинских специальностей позволяет эффективно 

подготовить студентов к реальным условиям работы в здравоохранении» [1]. 

Заключение. Таким образом, современная педагогика активно 

использует симуляционные технологии для комплексного подхода к обучению, 

который в свою очередь повышает уровень подготовки медицинских 

работников в условиях расширяющихся требований и стандартов 

здравоохранения. Они позволяют студентам воспроизводить технические этапы 

медицинских процедур в безопасной обстановке, что способствует не только 

усвоению материала, но и его углубленному пониманию. Эффективность 

данных методов обучения заключается в их способности адаптировать 

студентов к сложным условиям медицинской среды, помогая развивать 

критическое мышление и навыки клинического решения проблем.  
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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ПАТРИОТИЗМЕ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА  

 

Введение. Одним из важнейших направлений реализации молодежной 

политики является воспитание подрастающего поколения с установками 

патриотизма, наличием профессиональных компетенций, высоко образованных, 

нацеленных на улучшения благосостояния страны, народа, семьи [3]. В связи с 

этим, определяющей является задача поиска эффективных механизмов и 

практик формирования значимых социальных качеств молодежи с учетом 

социального контекста и особенностей ее отношения к ценностным 

составляющим социально активной, патриотично настроенной личности. В 

современных условиях поляризации российского общества, связанных с 

проведением специальной военной операции, широким полем мнений 

различных источников по данной проблематике в современном социально-

политическом и информационно-коммуникативном пространстве, 

исследование социальных представлений о патриотизме является особенно 

востребованным и актуальным. 

В научном дискурсе проблема патриотизма исследуется специалистами 

как маркер гражданской идентичности личности; как фактор интеграции 

общества; как предиктор предупреждения девиантных общественных 

проявлений [2]. Вместе с тем, понятие патриотизма рассматривается 

исследователями как неоднозначное явление, имеющее идеализированный 

контекст и проявляющееся в обыденных представлениях. Научные изыскания 

приводят исследователей к делению патриотизма на настоящий и 

псевдопатриотизм; «слепой» и конструктивный патриотизм; культурный и 

политический, идеологический, проблемный и конформный патриотизм и др. 

[1].  

Понимание патриотизма с позиции социальной психологии основывается 

на результатах исследований в русле теории социальной идентичности 

личности [5]. По мнению специалистов, центром социальных аттитюдов о 

патриотизме могут выступать составляющие Я-концепции личности, 

элементами которой традиционно являются личностная и социальная 

идентичность. Обоснованность толкования патриотизма в категориях 

идентичности доказывается исследованиями, демонстрирующими связь 

идентичности с такими социально-психологическими категориями, как «Мы» – 

«Они»; межгрупповое сравнение, ингрупповой фаворитизм, социальная 

категоризация и др. [4]. 

В ряде работ, опираясь на деление патриотизма на слепой и 

конструктивный (Р. Шатц), исследователи изучают различные корреляты 
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патриотизма. В качестве общего эмпирического индикатора конструктивного и 

слепого патриотизма исследователи выделяют национальную / этническую 

идентичность. При этом в случае слепого патриотизма функционально 

идентификация связана с обеспечением базовых / дефицитарных нужд; 

конструктивный патриотизм опирается на ценности саморазвития, 

просоциальное поведение, поддержку различных социально уязвимых групп, 

социальную активность [2]. Исходя из выводов Р. Шатца, для слепого 

патриотизма преобладающей моделью идентификации является национальная / 

этническая идентичность; для конструктивного патриотизма – гражданская 

идентичность. При этом деятельностный компонент идентичности при слепом 

патриотизме проявляется через противопоставление «Мы» – «Они». При 

конструктивном патриотизме основной акцент отношений направлен на 

внутригрупповой аспект позитивного взаимодействия.    

Цель исследования - изучение динамики социальных представлений о 

патриотизме студентов Курского государственного медицинского 

университета. 

Методы исследования.  

Исследование осуществлялось в рамках реализации научного проекта 

«Ценности в структуре гражданской идентичности студенческой молодежи: 

структурно-динамический подход», реализуемого на кафедре социальной 

работы и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (далее – 

КГМУ) в 2024-2025 учебном году. В исследовании приняло участие 258 

студентов 1-2 курсов КГМУ – Выборка (2025), которые прошли обучение по 

дисциплине «Основы российской государственности».  

Для изучения социальных представлений о патриотизме использовался 

метод свободных ассоциаций. Для анализа результатов исследования 

применялся прототипический анализ П. Вержеса. Респондентам необходимо 

было написать 5 ассоциаций на слово «патриотизм». 

Объектом исследования выступили социальные представления о 

патриотизме у студентов университета. Предмет исследования – динамика 

социальных представлений о патриотизме у студентов университета.  

Полученные данные сравнивались с результатами исследования, 

полученными в августе – сентябре 2018 г., по изучению гражданской 

идентичности и патриотических установок студентов (N=263) в рамках 

реализации проекта «Фестиваль военно-патриотической песни «Не затянется 

память как рана» - Выборка (2018). Результаты данного исследования детально 

представлены в статье [4]. По результатам исследования, проведенного в 2018 

году, социальные представления о патриотизме у студентов находились на 

стадии развития, имели рассогласованность в структуре социального 

представления; зона ядра социального представления о патриотизме у 

студентов содержала коннотации, отражающие позитивное восприятие своей 

страны, гордости и любви к Родине. В потенциальной зоне изменений 

социального представления о патриотизме содержались категории как 
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милитаристской направленности (война; отвага; героизм), так и коннотации, 

отражающие позитивное восприятие своей страны (преданность; честь и др.) 

[4]. 

Результаты исследования. По результатам нашего исследования, 

полученного с помощью метода свободных ассоциаций, на слово «патриотизм» 

было получено 1216 ассоциаций. Словарь понятий о патриотизме содержит 243 

ассоциации, что составляет 19,98 % от общего числа проанализированных 

ассоциаций. В среднем респонденты давали на слово «патриотизм» 4,69 

ассоциации.  

Сравнение результатов исследования, проведенного на выборках 

респондентов (2018 г. и 2025 г.) не выявило существенных различий. Между 

тем, детальный анализ сравнения результатов исследования по данным 

показателям показал, что в Выборке (2025) по сравнению с Выборкой (2018) 

несколько увеличилась (на 1,8 %) рассогласованность мнений студентов в 

отношении определенных составляющих социального представления о 

патриотизме, что может свидетельствовать о сложности в смысловом 

закреплении у респондентов категорий, определяющих границы социального 

представления о патриотизме в связи с широким полем мнений различных 

источников по данной проблематике в современном социально-политическом и 

информационно-коммуникативном пространстве. 

Прототипический анализ позволил выявить структуру представлений о 

патриотизме: зону ядра и периферическую систему. В таблице 1 представлены 

ассоциации, образующие ядро и периферию представлений о патриотизме с 

указанием их медианы частоты встречаемости и среднего ранга. Элементы 

зоны ядра и периферической системы составляют 42,77 % (N = 521) от всех 

высказанных ассоциаций.  

 

Таблица 1 – Элементы, образующие ядро и периферию представления о 

патриотизме 
Структура 

представления 

Ассоциации со словом «патриотизм» 

Выборка (2018) Выборка (2025) 

Зона ядра (> 26; ≤ 2,73) (> 21,5; ≤ 3,18) 

 «любовь» (130; 2,39) 

«Родина» (111; 1,79) 

«гордость» (48; 2,68) 

«Родина» (158; 1,65); «любовь» (106; 

2,87); «Россия» (77; 2,38); «гордость» 

(59; 2,68); «страна» (51; 2,78); «долг» 

(25; 2,96); «верность» (23; 2,52); 

«преданность» (22; 3,08) 

Потенциальная зона 

изменений 

(< 26; ≤ 2,73) (< 21,5; ≤ 3.18) 

 «Россия» (21; 2,70) «война» 

(14; 1,85) «ответственность» 

(14; 2,5)  

«ответственность» (19; 2,89); «дом» 

(18; 2,72); «флаг» (16; 2,87); «сила» (16; 

2,94) 

(> 26; ≥ 2,73) (> 21,5; ≥ 3,18) 

«преданность» (45; 3,05) 

«защита» (39; 2,95) «честь» 

(39; 3,06) «страна» (35; 2,76) 

«Отечество» (41; 3,49); «защита» (48; 

3,44); «семья» (24; 3,21) 

 (< 26; ≥ 2,73) (< 21,5; ≥ 3,18) 

Собственно 

периферическая 

«отвага» (21; 3,57) 

«героизм» (18; 3,22) 

«честь» (21; 3,19); «Отчизна» (19; 3,51); 

«вера» (17; 3,23); «единство» (16; 4,31); 
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система «Отечество» (17; 2,88) «мужество» (16; 3,25); «отвага» (14; 

3,43) 

 

Как видно из таблицы 1, зона ядра представления о патриотизме в 

Выборке (2025) по сравнению с Выборкой (2018) существенно не изменилась. 

Наибольшее количество ассоциаций о патриотизме связано с Родиной 

(«Родина» (158; 1,65)), любовью к Родине («любовь» (106; 2,87)), гордостью за 

свою страну («гордость» (59; 2,68)). Между тем, зона ядра представлений в 

выборке респондентов (2025) расширилась и содержит также такие 

конструктивные коннотации, как «Россия» (77; 2,38); «страна» (51; 2,78); 

«долг» (25; 2,96); «верность» (23; 2,52); «преданность» (22; 3,08).   

Следует отметить, что в потенциальной зоне изменений социальных 

представлений о патриотизме в выборке (2018) наряду с категориями «Россия» 

(21; 2,70); «ответственность» (14; 2,5) была зафиксирована категория «война» 

(14; 1,85), что являлось проявлением милитаристской направленности у 

респондентов. Данные ассоциации зафиксированы у меньшинства 

респондентов (4,25 %, N=49).  Между тем, в Выборке (2025) в потенциальной 

зоне изменений социальных представлений о патриотизме ассоциация «война» 

не зафиксирована, но появились конструктивные коннотации: 

«ответственность» (19; 2,89); «дом» (18; 2,72). Данные ассоциации 

зафиксированы у меньшинства респондентов (3,04 %, N=37).  Как считают 

исследователи, именно в потенциальной зоне изменений социального 

представления формируются категории, которые в дальнейшем могут 

способствовать изменению зоны ядра всего представления.  

Потенциальная зона изменений социального представления также 

наполнена категориями, содержащими коннотации, отражающие причастность 

к Отечеству и семье («Отечество» (41; 3,49); «семья» (24; 3,21)); содержащие 

категории государственной символики («флаг» (16; 2,87)), а также 

отражающими милитаристскую проблематику («сила» (16; 2,94; «защита» (48; 

3,44)). В собственно периферической системе социального представления о 

патриотизме («честь» (21; 3,19); «Отчизна» (19; 3,51); «вера» (17; 3,23); 

«единство» (16; 4,31); «мужество» (16; 3,25); «отвага» (14; 3,43)) отражена 

также милитаристская проблематика.  

Заключение. Интерпретируя полученные нами данные, следует 

отметить, что сравнение результатов исследований, проведенных с разницей в 

шесть лет, не выявило существенных различий. Детальный анализ результатов 

исследования выявил в Выборке (2025) некоторое расширение зоны ядра 

социального представления о патриотизме конструктивных коннотаций 

(Россия, страна, верность, преданность, долг) за счет их перемещения из 

потенциальной зоны изменений. Между тем, в потенциальной зоне изменений 

наряду с категориями милитаристской направленности (сила, защита, 

мужество, отвага) появились элементы, описываемые исследователями как 

проявления конструктивного патриотизма (семья, дом). Как считают 

исследователи, именно в потенциальной зоне изменений социального 
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представления формируются категории, которые в дальнейшем могут 

способствовать изменению зоны ядра всего представления. 

Безусловно, широкое поле мнений различных источников по данной 

проблематике в современном социально-политическом и информационно-

коммуникативном пространстве оказывает влияние на рассогласованность 

мнений студентов в отношении определенных составляющих социального 

представления о патриотизме. 

Вовлечение студентов в целенаправленный процесс социальной 

активности, формирования позитивных гражданских установок будет 

способствовать формированию конструктивного патриотизма. По нашему 

мнению, одним из эффективных средств в данном направлении может быть 

освоение компетенций студентов на занятиях по дисциплине «Основы 

российской государственности». Выявление эффективных форм и методов 

работы в данном направлении будет являться предметом нашего дальнейшего 

исследования. 
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обращения : 15.01.2025). 
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ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Введение. Понятие нклюзивности принято рассматривать довольно 

широко. Оно включает в себя  и архитектурный дизайн, для комфортного 

передвижения лиц с инвалидностью и ОВЗ, и образовательную систему с 

равными возможностями для лиц с инвалидностью и без, и создание 

специальных условий для социальной, политической, культурной и трудовой 

деятельности всех категорий граждан, в том числе с инвалидностью и ОВЗ. В 

контексте нашей работы мы затронем, лишь одну сторону инклюзивности, а 

именно инклюзивность в системе высшего медицинского образования. 

Актуальность. В современной концепции развития образования в 

Российской Федерации на протяжении последнего десятилетия можно 

проследить тенденцию устремленности к  инклюзивности как образования в 

целом, так и системы высшего образования в частности.  Ранее в наших работах 

мы отмечали, что «эта тенденция прослеживается во введении в систему 

высшего образования нового поколения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, которые включают ряд универсальных 

компетенций, в том числе «Инклюзивную компетентность», обозначенную под 

кодом УК-9»[5]. 

Материалы и методы. Целью исследования является исследование 

новой парадигмы высшего медицинского образования в контексте 

инклюзивности. Основными методами исследования является теоретический 

анализ научных исследований и анкетирование слушателей курсов повышения 

квалификации научно-педагогических работников. 

Результаты исследования. Интерес к теме инклюзивности в системе 

высшего образования, на наш взгляд, может быть обусловлен несколькими 

факторами: инвалидизация общества, обусловленная экологической 

обстановкой и социальными потрясениями (пандемия, СВО)[2]; ростом числа 

обучающихся  по программам среднего и высшего профессионального 

образования, имеющих инвалидность[3].  Проблема инвалидизации, является  

актуальной тенденцией, не только в России, но и в мировом сообществе. Что 

подтверждается статистическими данными, которые можно увидеть в 

Программе развития Организации Объединенных Наций. Согласно этим 

статистическим данным на сегодняшний день  около 15% мирового населения 

(что составляет приблизительно около 1 миллиарда людей, то есть 

приблизительно 1/8 населения планеты) имеют ту или иную степень 

инвалидности.  
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Проблема инклюзивности, на наш взгляд, является мульти 

дисциплинарной. В этой связи, исследования в области инклюзии находятся в 

фокусе внимания социологов, педагогов, психологов. Так интересным, на наш 

взгляд является работа Деточенко Л. С. , в котором автор выделяет два типа 

образовательных сред: эксклюзивную  и инклюзивную. Где, по мнению 

исследователя, «эксклюзивная образовательная среда имеет 

дискриминирующий характер»[2]. Анализируя мировой опыт организации 

инклюзивного образовательного пространства  Берсенев М.В, Козлитина А.Л., 

Чиндина Л.А., полагают, что обучающийся, не имеющий возможности обучатся 

в рамках инклюзивного пространства хоть и получает «доступ к 

образовательной среде, но вынужден функционировать в ней наравне с 

другими участниками образовательного процесса, получая образование на 

общих основаниях и в связи с инвалидностью не может конкурировать с 

нормативно развивающимися обучающимися на равных» [4].  Так, на первом 

этапе внедрения инклюзии в систему высшего медицинского образования, на 

наш взгляд, образовательная среда, носила скорее эксклюзивный характер. Мы 

полагаем, что это было связано как с отсутствием инклюзивной 

компетентности научно-педагогических работников, так и с непониманием как 

организовать обучение будущих медиков с инвалидностью и ОВЗ. 

Ряд исследователей Деточенко Л. С., Быстрова Ю. А., Савинков С. Н, 

Кардакова А. Ф.,  Демина Д. А., Фурсова Д.А.   полагают, что  проблемный 

компонент функционирования инклюзии в образовательной системе 

характеризуется: отсутствием  четкой, соответствующей традиционным 

ценностям России, концепции инклюзии и зависимостью от западного опыта в 

вопросах развития инклюзивного общества,  декларируемой инклюзивностью в 

вузах, отсутствием системы ранней помощи семье и детям с инвалидностью, в 

том числе профориентационной,  нехваткой ресурсов (методологических, 

материально-технических, управленческих, интеллектуальных, медийных). 

Многие из этих проблем на сегодняшний день находится в стадии  

решения. Так на государственном уровне пересматриваются базовые основы 

развития образования, с опорой на «традиционные  российские духовно-

нравственные ценности», что безусловно требует времени, для перестройки 

огромной «махины» образовательной системы государства. Другие проблемы 

вполне разрешимы на современном этапе. К решенным и частично решаемым 

проблемам можно отнести: внедрение в образовательный процесс 

информационно-цифровых технологии, как  эффективный и доступный 

инструмент для создания адаптивных учебных сред, широкое распространение 

в образовательном процессе, в том числе и медицинских вузов  

индивидуальных учебных планов, что позволяет создавать равенство  

возможностей для обучающихся с инвалидностью  и без, и внедрять клиент-

центрированный подход в обучении. В стадии решения, на наш взгляд, 

находится  формирование инклюзивной компетентности научно-

педагогических работников, в том числе и педагогов высшей школы, 

реализующих медицинское образование лиц с инвалидностью и без.  С  2019 
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года по настоящее время  в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России реализуется 

программа  повышений квалификации «Создание специальных условий для 

получения образования обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ» (далее 

Программа),  направленная на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей  ППС и качественное расширение области 

знаний, умений и навыков, получение новой инклюзивной профессиональной 

компетенции. Результаты мониторинга удовлетворенности ППС, результатами 

Программы за период 2023-2024 год, в котором приняли участие 282 

слушателя, показывает, что 91,7 % респондентов отмечают высокий уровень 

знаний и навыков, полученных в результате освоения учебных компетенций, 

89, 81% опрошенных заявляют о высоком уровне значимости знаний, 

полученных в программе для эффективной преподавательской деятельности. 

Вместе с тем, респонденты отмечают, что  им хотелось бы быть в курсе 

передовых разработок в области инклюзивного образования, и получить 

больше наработок для практического применения на занятиях со студентами. У 

ППС востребованы  знания об индивидуализации обучения при инклюзивном 

подходе, проектная работа при инклюзивном подходе, навыки фасилитации в 

инклюзивном образовании. Результаты исследования, по-нашему мнению 

показывают смену тенденции в развитии высшего медицинского образования с 

эксклюзивной на инклюзивную, что стало возможным, в том числе и за счет 

формирования новых компетенций у научно-педагогических работников 

медицинского вуза. 

Выводы. Таким образом, новая инклюзивная парадигма высшего 

медицинского образования возможна в коллаборации всех участников 

образовательного процесса: государства, общества, педагогов, обучающихся и 

всех заинтересованных лиц.  В целом мы разделяем идеи  Деточенко Л. С., о 

том, что  задача межведомственной команды состоящей из «современных 

законодателей, управленцев сферы образования и педагогов – сделать так, 

чтобы  декларируемая инклюзивность трансформировалась в реальную» [1].  
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Введение. Студенческой молодежи посвящено обширное количество 

исследований [2-5 и др.], что представляется вполне понятным и объяснимым. 

Однако проблемы студенчества детерминируются конкретным общественно-

политическим и социально-экономическим состоянием окружающего социума. 

В последние 10-15 лет в подростково-юношеском периоде наметилась четкая 

тенденция к расширению автономии и самостоятельности [1,2], что, в 

частности, проявляется в стремлении добиться экономической независимости 

от старших членов семьи. Одним из реализуемых вариантов подобного подхода 

выступает совмещение учебы в вузе и работы. Поэтому представляется 

актуальным изучение данной социальной практики у студентов, обучающихся 

по разным специальностям, в том числе и по специальности «Клиническая 

психология». Вышеизложенное и определило цель исследования - оценка 

мнения выпускников медицинского университета по специальности 

«Клиническая психология» о совмещении учёбы в вузе и работы. 

Методы исследования. В декабре 2024 г. по специально разработанной 

анкете было проведено анонимное анкетирование обучавшихся по 

специальности «Клиническая психология» 32 выпускников Волгоградского 

государственного медицинского университета (сплошная выборка); девушек 

было 27 человек (84,4%), юношей – 5 человек (15,6%). 

Результаты исследования. 37,5% выпускников совмещали учёбу и 

работу в области психологии; 34,4% совмещали с работой в других 

направлениях; 28,1% не совмещали учёбу и работу. Следовательно, почти три 

четверти респондентов (71,9%) совмещают учёбу в вузе и работу, причём треть 

выпускников уже работают по своей будущей специальности. 

По мнению 6,3% опрошенных стоит начинать совмещать учёбу и работу 

в области психологии с I-II курсов; 21,9% решили, что с III-IV  курсов; 71,9% - 

с V-VI курсов и не были встречены ответы о нецелесообразности совмещения 

учебы в вузе и работы. Таким образом, только отдельные выпускники считали, 

что начинать работать следует на младших (I-II) курсах, уже пятая часть - что 

на средних (III-IV) и абсолютное большинство (71,9%), что это надо делать на 

старших (V-VI) курсах. Такое распределение ответов представляется логичным. 

При этом особого внимания заслуживает то, что даже не работающие 

выпускники высказались за целесообразность совмещения учебы и работы в 

области психологии. 
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Среди тех, кто совмещает учебу и работу в области психологии, 16,7% 

стали делать это с I-II курсов; 16,7% - с III-IV курсов и оставшиеся 66,6% - с V-

VI курсов. Принципиально таким же было и распределение ответов на вопрос, 

когда целесообразно начинать совмещать учёбу и работу в области психологии. 

Причины начать работать на преддипломном этапе были следующими: 

для приобретения практических знаний / навыков - у 25,0%; по материальным 

соображениям - у 16,7% и как для приобретения практических знаний / навыков 

так и по материальным соображениям - у 58,3%. 

25,0% работали только в режиме on-line; столько же (25,0%) в режиме off-

line и 50,0% - совмещали режимы on-line и off-line. По данной позиции 

обращает на себя внимание большое количество (75,0%) проводящих 

психодиагностику и оказывающих психологическую помощь дистанционно, 

что в специальной литературе относительно учащихся рассматривается 

преимущественно как негативное явление [5]. Фактически, работа в on-line 

режиме (как и нередко при работе off-line в рамках «частного 

консультирования») означает отсутствие какого-либо контроля за качеством 

оказываемых студентами даже I-II курсов психологических услуг, что 

недопустимо относительно данной категории практикующих психологов. 

С тем, что после начала работы, они стали уделять основное внимание 

именно работе, согласились 58,3% выпускников; 41,7% считали, что они 

уделяют одинаковое внимание как учебе, так и работе. При этом никто из 

респондентов не ответил, что стал больше внимания уделять учёбе. В то же 

время непосредственная работа в области психологии даёт учащемуся хороший 

практический опыт, но не улучшает теоретическую подготовку, что в 

перспективе может оказать то или иное негативное влияние на личностный и 

профессиональный рост специалиста. 

Заключение.  Большинство выпускников по специальности 

«Клиническая психология» Волгоградского государственного медицинского 

университета совмещают учёбу в вузе и работу, причём 34,4% уже работают по 

своей будущей специальности. Положительной стороной данной социальной 

практики является приобретение дополнительного практического опыта. К 

негативным проявлениям можно отнести, во-первых, то, что многие из них 

осуществляют трудовую деятельность в «частном» порядке, без контроля 

качества оказываемых ими услуг со стороны более опытных коллег, а, во-

вторых, начинают прикладывать меньше усилий для полноценного освоения 

учебного материала. Соответственно, преподавателям, ведущим дисциплины на 

старших курсах, целесообразно уделять больше внимания теоретико-

методологической подготовки студентов с возможным обсуждением трудных / 

спорных случаев, которые встретились у студентов в практической 

деятельности.  
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Введение. Современное развитие информационных технологий, которые 

используются в различных сферах человеческой деятельности, естественно, 

востребовано и в системе высшего медицинского образования. Успешное 

решение задач профессиональной подготовки студентов-медиков требует 

перестройки учебного процесса, использования современных методов обучения 

и оценивания студентов. Применение информационно-коммуникационных 

средств и технологий (ИКТ) является общепрофессиональной компетенцией 

студента-медика, которая неплохо сформирована у современных обучающихся 

уже на этапе школьного образования, при этом меняются требования к 

преподавателям, т.к. большинство из них относится к поколению «цифровых 

иммигрантов» и формирование этой компетенции проводится при освоении 

соответствующих программ повышения квалификации [3, 4].   

Современные студенты поколения Z привыкли получать информацию 

очень быстро, предпочитают визуализацию процесса, многозадачность и 

параллельные процессы, т.к. выросли в среде цифровых инструментов. 

Актуальной задачей современной педагогики является разработка новой 

методологии и методики обучения студентов с применением электронной 

образовательной среды [1]. Разработка контента электронного ресурса требует 

от преподавателя не только знаний преподаваемой дисциплины, но и 

достаточную подготовку в сфере информационных технологий, чтобы не 

отстать от поколения современных «цифровых аборигенов», а образовательная 

среда соответствовала потребности современных студентов, их образу 

мышления и процессу обработки информации [1, 3, 4]. Также, использование 

современных ИКТ адаптирует студента-медика к профессиональной среде не 

только в клинике, но в системе телемедицинских технологий, где общение 

пациентов осуществляется в формате видеоконференций. Более того, ИКТ 

способствует доступности образования, при этом качество остается на 

достаточно высоком уровне, так как преподаватель в более короткий срок 

может актуализировать учебную информацию. На кафедре клинической 

иммунологии и аллергологии постоянно проводится модернизация учебного 

процесса, внедряются современные образовательные технологии обучения и 

оценивания студентов [1, 2]. 
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Цель исследования – оценить опыт применения современных 

образовательных технологий в освоении практических навыков у студентов на 

кафедре клинической иммунологии и аллергологии КГМУ.    

Методы исследования: аналитический обзор, наблюдение, метод 

анализа клинического случая, оценка результатов контроля.  

В обучении студентов применялись традиционные и инновационные 

технологии овладения практическими навыками, востребованными в их 

будущей профессиональной деятельности. 

Результаты. После перехода на обучение в соответствии с новым ФГОС 

на кафедре клинической иммунологии и аллергологии продолжается 

двухэтапный принцип преподавания дисциплины. У студентов лечебного 

факультета на 3 курсе (5 и 6 семестр), педиатрического факультета (6 семестр) 

обсуждаются вопросы общей и прикладной иммунологии, на 4 курсе (7 

семестр) лечебного факультета и планируется в 10 семестре у студентов 

педиатрического факультета – клинической иммунологии и аллергологии. 

Также продолжается преподавание дисциплины «клиническая иммунология» у 

студентов 6 курса лечебного и педиатрического факультетов.  

Традиционно оценка практических умений проводится у постели 

больного. Однако в настоящее время возникают объективные трудности, 

связанные с отсутствием тематических пациентов или нежеланием пациентов 

общаться со студентами, в связи с этим часть занятий включает использование 

фотоархива. На кафедре разработаны методические рекомендации по 

обследованию пациентов, отработана методология составления плана 

обследования и лечения пациентов, но, к сожалению, еще нет объективных 

оценочных средств (чек-листов) по каждому заболеванию. При этом для 

оценивания отдельных навыков уже внедрено применение оценочных листов 

(например, для оценки специфического аллергообследования, интерпретации 

результатов иммунологического обследования, диагностики и лечения 

анафилактического шока и др.).  

В зависимости от тематического плана и навыков, которые формируются 

в процессе изучения модулей дисциплины разработаны клинические ситуации 

и задания (CBL). По актуальным вопросам иммунологии и клинической 

иммунологии, необходимых для решения профессиональных задач в будущей 

деятельности разработано для студентов 3 курса всего более 50 заданий для 

оценивания в формате CBL, 4 курса и 6 курса – более 70 заданий. Также оценка 

практической подготовки проводится у студентов, принявших участие в 

олимпиаде, где включена проблемно-ориентированная ситуация (PBL), 

требующая глубоких знаний предмета. Оценка практической подготовки с 

применением технологии CBL проводится на итоговых занятиях по модулям 

дисциплины «иммунология» – 6 семестр, «клиническая иммунология» – 7 

семестр, 11 семестр, для более наглядной демонстрации клинических заданий 

также используется фотоархив кафедры. 

Поскольку для некоторых категорий обучающихся продолжается 

образование с применением дистанционных образовательных технологий, 
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такой метод оценивания навыков и умений не может быть применен. Это 

потребовало модернизации заданий для освоения практических умений и 

подходов к их оцениванию. Задания CBL частично были преобразованы в 

формат тестового задания. Тесты – это понятная для студентов система 

контроля знаний, при этом студент сразу видит объективный результат 

выполненного задания. Для студентов 3 курса 35 заданий преобразовано в 

тестовый формат, 4 курса и 6 курса – 51 задание в формате теста. При 

подготовке таких заданий требовалось разработать педагогический дизайн 

электронного ресурса, используя стандартную платформу обучения нашего 

ВУЗа – портал MOODLE.  

Для оценки практической подготовки у студентов 3 курса применяются 

задания по вопросам интерпретации лабораторных иммунологических 

исследований и профилактики иммунных посттрансфузионных осложнений. 

Средний тестовый балл у студентов 3 курса лечебного факультета составил 

81,82%, педиатрического – 77,74%, ММИ (лечебное дело) – 73,89%. Кроме 

этого, отдельные вопросы, оцениваемые в ходе практической подготовки, 

требуют от студента междисциплинарных знаний (в том числе по нормальной и 

патологической физиологии, микробиологии и др.). 

По разделу клиническая иммунология оценивались знания студентов по 

вопросам оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом 

шоке и ангиоотеке, а также иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у 

пациентов с коморбидной патологией. Средний тестовый балл у студентов 6 

курса лечебного факультета составил 73,09%, педиатрического – 72,86%, ММИ 

(лечебное дело) – 74,45%. У студентов 4 курса лечебного факультета – 72,99%, 

ММИ (лечебное дело) – 75,25%. При этом результаты решения задания 

повышенной сложности на олимпиаде по дисциплине у студентов лечебного 

факультета оказались выше и составили в среднем 80,57%, у студентов ММИ – 

76,0%.  

Заключение. Таким образом, новые образовательные технологии 

позволяют решить многие проблемы высшего медицинского образования при 

использовании различных форматов обучения, внедрение информационных 

образовательных технологий и методов оценивания с применением CBL и PBL 

способствует всесторонней оценке практической подготовки по дисциплине. 

При этом от преподавателя требуется динамическое изменение и актуализация 

методических и технологических приемов обучения, для построения новой 

модели образования в медицинском ВУЗе. Среди недостатков предложенной 

оценки практической подготовки в формате теста следует отметить отсутствие 

командной работы, поэтому на кафедре проводится оценка навыков и умений 

не только в форме тестирования, но и с использованием традиционных методов 

на практических занятиях, а также технологий CBL на итоговых занятиях. 
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Введение. Цифровые технологии активно внедряются во все сферы 

современной жизни, наиболее значимые изменения происходят в системе 

образования. В процессе обучения всё чаще используются 

высокоинтеллектуальные технологии и гаджеты, такие как искусственный 

интеллект (ИИ), нейросети, дополненная виртуальная реальность, облачные 

технологии и другие. Решение нестандартных логических задач всё ещё 

остается прерогативой человека, однако, рутинные проблемы образования, 

такие как составление плана занятий, поиск наглядного материала, реализация 

идей для решения задач, могут быть делегированы современным технологиям, 

например, искусственному интеллекту.  В некоторых вузах используются чат-

боты и голосовые помощники, основанные на ИИ, чтобы помогать студентам в 

процессе обучения. Они могут отвечать на вопросы, объяснять сложные 

концепции, давать советы по подготовке к экзаменам и даже предоставлять 

персонализированные рекомендации по учебным материалам. Это особенно 

полезно при дистанционном обучении, когда студенту нужно быстро получить 

помощь. 

В последние годы медицина переживает революционные изменения 

благодаря внедрению высоких технологий и искусственного интеллекта.  

Медицинское образование – одно из первых направлений, где данные 

технологии были внедрены в процесс обучения студентов и врачей. ИИ уже 

активно используется студентами медицинских вузов для улучшения качества 

подготовки к будущей профессиональной деятельности. Студенты-медики 

часто сталкиваются с большими объемами медицинской информации, включая 

данные о пациентах, результаты лабораторных и инструментальных методов 

исследований. ИИ позволяет автоматизировать анализ этих данных, помогая 

студентам быстрее освоить необходимый материал, используя наиболее 

современную литературу. Медицинские образовательные программы в 

настоящее время включают использование виртуальных больных и 

симуляторов. Эти технологии позволяют студентам практиковаться в 

диагностике и лечении различных заболеваний без риска для реальных 

пациентов. ИИ может создавать реалистичные сценарии, имитировать 

поведение больных, реакцию организма на лекарства и процедуры, тем самым 

предоставляя возможность студентам учиться на конкретных клинических 

ситуациях.  Все более популярной становится прогностическая медицина, когда 
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студенты и врачи-эпидемиологи  могут изучать исторические данные о 

здоровье населения, для прогнозирования вспышки инфекционных 

заболеваний, механизмы возникновения эпидемий, оценивать риски развития 

болезней и разрабатывать меры по их  профилактике.  

Цель исследования. Учитывая актуальность применения высоких 

технологий в образовательном процессе и в медицине, целью данного 

исследования было изучение особенностей применения искусственного 

интеллекта студентами. 

Методы исследования. Для реализации поставленной цели, нами было 

проведено анкетирование студентов 3 и 4 курсов лечебного факультета, 

изучающих дисциплину «иммунология,  клиническая иммунология». Для 

анализа использования высоких технологий и ИИ студентами в повседневной 

жизни и при подготовке  к занятиям респондентам предлагалось ответить на 

ряд вопросов: интересуются ли они  проблемой искусственного интеллекта, 

используют ли они ИИ в повседневной жизни и при подготовке к занятиям; для 

чего они чаще всего используют ИИ при подготовке к практическим занятиям 

(подбора литературы, написания рефератов и эссе, решения ситуационных 

задач); помогает ли ИИ в клинической практике (в постановке диагноза при 

курации пациентов, анализе данных лабораторных и инструментальных 

методов исследований); необходимо ли дальнейшее внедрение высоких 

медицинских технологий в работу врача; сможет ли в будущем ИИ заменить 

профессию врача?  

Результаты. Анализ ответов студентов в представленной анкете  показал, 

что подавляющее большинство студентов интересуются и активно используют 

ИИ как в повседневной жизни, так и при подготовке к практическим занятиям. 

На 3 и 4 курсах количество положительных ответов студентов составило 94% и 

97%, соответственно. 

При подготовке к практическим занятиям студенты чаще всего 

обращаются к программам ИИ для написания тематических реферативных 

обзоров,  эссе и подготовки списка используемой литературы (в среднем около 

95% студентов обоих курсов). При освоении материала общей иммунологии  

86% студентов 3 курса использовали ИИ для изучения наиболее сложных 

вопросов при подготовке к практическим занятиям.  При решении 

ситуационных задач к помощи ИИ обращалось 74% студентов.   

Несколько иная картина в ответах анкеты наблюдалась у студентов 4 

курса, 90% которых чаще использовали ИИ для решения клинических задач, 

постановки диагноза, анализа данных  лабораторных и инструментальных 

методов исследования. Однако, на вопрос о возможной замене в будущем 

профессии врача искусственным интеллектом все респонденты ответили 

однозначно отрицательно.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что современные 

студенты весьма активно используют программы ИИ в повседневной жизни и 

учебной деятельности. На 3 курсе обучающиеся активно используют 

возможности высоких технологий при изучении наиболее сложных 
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теоретических вопросов и написания рефератов, а на 4 курсе ИИ, по мнению  

студентов, существенно помогает в изучении наиболее трудных клинических 

ситуаций. 

Заключение. В последние годы развитие современных высоких 

технологий и искусственного интеллекта достигло значительных результатов и 

стало мощным дополнительным инструментом в руках преподавателей, врачей 

и студентов. Будущее медицины однозначно связано с дальнейшим внедрением 

технологий ИИ. Уже сейчас, как показало проведенное исследование, новые 

технологии позволяют студентам более доступно изучать наиболее сложные 

теоретические и клинические вопросы дисциплины. Следует отметить, что 

респонденты обоих курсов однозначно считают, что ИИ не сможет заменить 

живое общение доктора с пациентом. Человеческий фактор, который включает 

индивидуальный подход, опыт, интуицию врача, способность справиться с 

нестандартной ситуацией остается незаменимым в медицинской практике. 

Вероятнее, наиболее оптимальным вариантом использования ИИ в будущем 

будет комбинация высоко интеллектуальных технологий с традиционными 

формами обучения.  
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