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Вопросы совершенствования учебного процесса

Д.И. Ширко

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИя ВОЕННОЙ гИгИЕНЫ СТУДЕНТАМ 
ЛЕчЕБНОгО И ПЕДИАТРИчЕСКОгО фАКУЛьТЕТОВ

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены ВМедФ в УО «БГМУ»

Военная гигиена представляет собой одну из научных гигиенических дисциплин и областей прак-
тической деятельности военных врачей, разрабатывающую пути и способы сохранения и укрепления 
здоровья, повышения работо- и боеспособности военнослужащих. Эту задачу она решает методом 
предупреждения действия вредных факторов внешней среды и использования полезных. В связи с 
этим успешное преподавание и изучение военной гигиены зависят от ранее приобретенных студен-
тами знаний и умений по смежным дисциплинам, в особенности по общей гигиене.

Преподавание раздела «Военная гигиена» осу-
ществляется в IV семестре в рамках изучения 

дисциплины «Общая гигиена и военная гигиена» в 
соответствии с типовой учебной программой, состав-
ленной на основании образовательных стандартов 
специальностей высшего медицинского образования 
первой ступени 1-79 01 01 Лечебное дело и 1-79 01 
02 Педиатрия и включающей пять тем, которые объ-
единены в проблемные блоки (модули):

1. Организационные основы военной гигиены.
2. Гигиена питания войск.
3. Гигиена водоснабжения войск.
4. Гигиеническая экспертиза воды и продоволь-

ствия.
5. Гигиена военного труда.
При организации образовательного процесса 

используются традиционные методы преподавания: 
лекции (6 часов), лабораторные занятия (10 часов), 

ления познавательной деятельностью и, в первую 
очередь, на процесс усвоения. При достаточно высо-
ком уровне интеллекта обучаемого, сознательности 
и активности его действий, время, затрачиваемое 
на репродуктивную деятельность, значительно со-
кращается.

Обучающийся быстро осознает отсутствие необ-
ходимости механического запоминания материала и 
поэтому первые два уровня усвоения воспринимаются 
им как овладение алгоритмом деятельности. Следует 
отметить, что к третьему, эвристическому, уровню ус-
воения с помощью КТО приходит, по сравнению с тра-
диционными технологиями, большее количество об-
учающихся. Успешное решение нестандартных задач 
на этом уровне делает более осмысленной мотивацию 
обучения, повышает интерес, создает эмоциональный 
подъем, что, несомненно, оказывает влияние и на 
прочность знаний, и на желание учащегося само-
стоятельно решить ту или иную практическую задачу, 
то есть подняться на четвертый, творческий, уровень 
усвоения. Безусловно, этот подъем в значительной 
степени зависит от уровня программного продукта, 
а также анализа содержания изучаемого материала 
и глубокого понимания построения модели с учетом 
индивидуальных особенностей обучающегося.

На основании изложенного выше можно выделить 
следующие основные направления индивидуализации 
обучения с помощью КТО:

1) ориентация обучающих программ на регули-
рование темпа получения и усвоения информации 
и на изменение подходов к отбору и содержанию 
материалов;

2) возможность разноуровневой системы об-
учения, в зависимости от степени подготовленности 
обучающихся;

3) использование экспертно-диагностических про-
грамм с целью построения индивидуальной модели 
обучающегося.

Таким образом, мы видим, что компьютерные 
технологии обладают большим потенциалом для 
создания новых учебных ситуаций. Это позволяет ре-
шать нестандартные задачи обучения, ставить цели, 
достижение которых невозможно при традиционной 
системе обучения и осуществлять их индивидуальную 
корректировку в процессе продвижения обучающего-
ся в познании нового.

Однако опыт показывает, что нельзя полностью 
полагаться на технику, принижая роль преподавателя 
в процессе обучения. Как убеждает практика, не-
которые темы и разделы могут изучаться только под 
руководством преподавателя, другие не рассчитаны 
на самостоятельную работу обучающегося, но в лю-
бом случае стратегия обучения разрабатывается на 
основе педагогической технологии, выработанной 
отечественным педагогическим опытом и творчески 
дополненной преподавателем.
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элементы самостоятельной работы студентов (95 
часов).

В лекционном курсе излагаются теоретические 
основы военной гигиены, раскрывается содержание 
медицинского контроля за условиями труда и быта 
военнослужащих, а также вопросы организации 
санитарно-гигиенических мероприятий в полевых 
условиях. Кроме того, излагаются особенности усло-
вий жизнедеятельности военнослужащих в различных 
родах войск и влияние вредных факторов на организм 
военнослужащих при работе на военной технике.

На лабораторных занятиях, проводимых в учебных 
классах кафедры, студенты отрабатывают практиче-
ские навыки, необходимые для самостоятельного 
проведения санитарно - гигиенических мероприятий 
в полевых условиях. 

Контроль усвоения знаний на занятиях осущест-
вляется путем устного опроса, программированного 
письменного или компьютерного тестирования, про-

верки решения ситуационных задач и протоколов 
исследований, оформляемых по каждой теме.

Текущая аттестация проводится в соответствии с 
типовым учебным планом в форме экзамена (IV се-
местр), в котором принимают участие преподаватели 
кафедр общей гигиены, военной эпидемиологии и 
военной гигиены и выносятся вопросы по двум из-
учаемым разделам. 

Преподавание и успешное изучение военной гигие-
ны осуществляется на базе приобретенных студентами 
знаний и умений по медицинской и биологической 
физике, общей и биологической химии, нормальной 
физиологии и в особенности по общей гигиене. По-
этому так велико значение сохранения и соблюдения 
междисциплинарных связей при преподавании во-
енной гигиены в рамках дисциплины «Общая гигиена 
и военная гигиена», что необходимо учитывать при 
планировании образовательного процесса.
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ИННОВАЦИОННАя ДЕяТЕЛьНОСТь ПРЕПОДАВАТЕЛя
В РАзВИТИИ ПРОфЕССИОНАЛьНЫХ КАчЕСТВ СТУДЕНТОВ

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Современная система образования в ВУУ все в 
большей степени ориентируется на формирование 
научных и профессиональных знаний и развитие лич-
ности как саморазвивающейся системы. В педагогике 
инновационные технологии рассматриваются в свя-
зи с формированием готовности личности к быстро 
наступающим переменам в обществе, к неопреде-
ленному будущему за счет развития способностей к 
творчеству, разнообразным формам мышления, а 
также способности к сотрудничеству с другими людь-
ми. Инновационная деятельность выходит за рамки 
действующих нормативов, создает новые нормативы 
личностно-творческой, индивидуальной направлен-
ности деятельности преподавателя, новые педагоги-
ческие технологии, реализующие эту деятельность [1]. 

Внедрение инновационных технологий в професси-
ональную подготовку будущего специалиста является 
необходимым элементом формирования основ про-
фессионализма. 

В системе здравоохранения использование таких 
технологий является одним из приоритетных направ-
лений. В настоящее время в подготовке медицинского 
персонала наблюдаются негативные тенденции: недо-
статочно высокий уровень профессиональной подго-
товки, низкий социальный статус, невысокий уровень 
развития личностных качеств, низкая удовлетворен-
ность своей профессиональной деятельностью, рост 
ошибок в оказании медицинской помощи. 

Обнаружилось противоречие между социальной 
потребностью в квалифицированном компетентном 
медицинском работнике, способном к самостоятель-
ному продуктивному решению профессиональных 
задач на основе профессионализации и персони-
фикации личности и реально существующей прак-
тикой его подготовки в медицинском учреждении 
образования. 

Для разрешения данного противоречия необхо-
димо решить проблему интенсификации процесса 
подготовки профессионального становления врачей, 
на основе использования инновационных технологий, 
что позволит повысить эффективность труда медицин-
ских работников. 

Профессионализм деятельности включает в себя 
профессиональную компетентность и профессио-
нальные умения и навыки. Личностный компонент 
профессионализма представляет собой единство 
профессионально важных качеств, индивидуальных 
свойств личности специалиста-медика, профессио-
нальных мотивов и интересов. 

Критериями развития профессионализма буду-
щего врача на этапе профессионального обучения 
выступают: профессиональная приверженность и 
профессиональная обучаемость. 

Критерии профессиональной приверженности 
определяются потребностью в медицинской деятель-
ности, личностными особенностями студента-медика, 


