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На сводной вкладке (рис. 1) ПО отображаются 
основные «паспортные данные» пациента, диагноз, 
дата поступления пациента, текущая дата, значе-
ния индексов APACHE ��, SOFA, нутритивного ста-
туса. Кроме этого представлена оценка оказан-
ной нутритивной поддержки от должного. Все дан-
ные о нутритивной поддержки в течении текущего 
дня можно экспортировать в виде протокола в фор-
мате .docx (рис. 2).

Таким образом, экспериментальная группа 
по сравнению с контрольной имела более бы-
стрый переход к нормальным значения NS, а так-
же более высокие значения общего белка в био-
химическом анализе крови на протяжении всех 
этапов исследования, что может свидетельство-
вать о том, что индивидуальная нутритивная под-
держка с учетом рекомендаций ESPEN и ASPEN 
уменьшает нутритивные риски пациентов и, как 
следствие, риски развития ассоциированных па-
тологических состояний.

Внедрение разработанного программного обес- 
печения будет способствовать рационализации 

и оказанию качественной нутритивной поддерж-
ки, благодаря уменьшению затрачиваемого вра-
чом времени на расчеты, а также удобному отоб- 
ражению сводки в виде краткого протокола фор-
мата A4.
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Рисунок 2. Пример протокола
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аНализ пРОблЕМНых аспЕктОВ изучЕНия 
биОлОгии На ВЕчЕРНих пОдгОтОВитЕльНых куРсах

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Существенную роль в формировании преемственности между образованием в школе и выс-
шем учебном заведении призваны играть подготовительные курсы, как дневной, так и ве-
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черней формы обучения. В современных условиях вечерняя форма обучения играет значи-
мую роль в системе довузовского образования и решает важную задачу ликвидации разрыва 
в уровне знаний учащихся школ, и требованиями, которые предъявляются абитуриен-
там при поступлении в высшее учебное заведение. Обучение на вечерних подготовитель-
ных курсах дает возможность выпускникам довузовских учреждений образования систе-
матизировать, углубить и повысить уровень знаний. В статье анализируются: наиболее 
трудные для усвоения слушателями темы и разделы биологии; трудности обучения, 
одной из которых является сложность и большой объем изучаемого материала. Цель и за-
дачи обучения главными из которых являются подготовка слушателей к успешному про-
хождению централизованного тестирования и формировании базы для хорошей учебы 
в образовательной среде высшего учебного заведения. Рассматриваются основные мето-
дические приемы, которые применяют преподаватели кафедры биологии на практиче-
ских занятиях со слушателями вечерних подготовительных курсов. 

Ключевые слова: учебные программы, учебный материал, формы и методы обучения, 
микролекция.
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aNalySiS of problEm aSpECTS of STudyiNG 
bioloGy iN EVENiNG prEparaTory CourSES

Preparatory courses, both full-time and evening, are designed to play a significant role in shaping 
the continuity between education in a school and a higher education institution. In modern conditions, 
the evening form of education plays a significant role in the system of pre-university education 
and solves the important task of bridging the gap in the level of knowledge of school students 
and the requirements that applicants face when entering a higher educational institution. Education 
at the evening preparatory courses provides an opportunity for graduates of pre-university educational 
institutions to systematize, deepen and improve their knowledge. The article analyzes: the most 
difficult for students to master the topics and sections of biology; learning difficulties, one 
of which is the complexity and large amount of material studied. The goals and objectives 
of training are the main ones, which are to prepare students for successful completion of centralized 
testing and to form the basis for successful study in the educational environment of a higher 
educational institution. The main teaching methods that teachers of the Department of Biology 
use in practical classes with students of evening preparatory courses are considered.

Key words: curriculum, educational material, forms and methods of teaching, micro lecture.

Вечернее обучение в форме подготовитель-
ных курсов (ПК) является удобным и высо-

ко востребованным видом образовательного про-
цесса у выпускников школ, гимназий и средних 
специальных учебных заведений. Изучение про-
граммного материала на ВПК построено по мо-
дульному принципу (всего 7 модулей), в конце 
каждого из них – слушатели выполняют контроль-
ную работу. В учебном процессе ВПК большое 
значение отведено всестороннему анализу резуль-
татов контрольных работ, который не сводится 
только к выявлению и исправлению ошибок, а пред-
ставляет собой возможность для учащегося полу-
чить очную индивидуальную консультацию от пре-
подавателя по каждому неверно выполненному 
тесту. Таким образом, если при обучении студен-
тов главная задача контрольной работы – это про-
верка знаний, то на подготовительных курсах конт- 
рольная работа – это важнейший дополнительный 

этап обучения. Финальный контроль знаний за весь 
курс обучения проводится в двух формах: компью-
терного и письменного тестирования.

Изучение на кафедре биологии учреждения 
образования «Белорусский государственный ме-
дицинский университет» (УО «БГМУ») с 2006 года 
функционируют вечерние подготовительные кур-
сы (ВПК), учебная программа которых охватывает 
все разделы школьного курса учебного предмета 
«Биология» [5], включает 140 аудиторных часов, 
сгруппированных по 4 академических часа в 35 за-
нятий, которые проходят 1 раз в неделю. Продол-
жительность обучения составляет 8 месяцев.

Стратегическая цель обучения на ПК вообще, 
и на вечерних, в частности – подготовка слушате-
ля к успешному прохождению централизованного 
тестирования, тем самым, способствуя поступле-
нию слушателей в высшие учебные заведения (ВУЗ) 
медико-биологического профиля. ПК успешно ре-
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шают существующую в настоящее время пробле-
му преодоления разрыва между биологическими 
знаниями школьников и студентов ВУЗа, что осо-
бенно важно в свете современной «концепции не-
прерывного образования», означающей понима-
ние системы образования как целостной, включа-
ющей дополнительные формы получения знаний.

Для успешной работы на практических заня-
тиях для слушателей ВПК на кафедре биологии 
разработано и издано руководство к практическим 
занятиям [2]. Для самостоятельной подготовки слу-
шателей и к текущим практическим занятиям, 
и к ЦТ, преподаватели кафедры рекомендуют, кро-
ме школьных учебников, учебные пособия, кото-
рые четко систематизированы, отвечают всем тре-
бованиям ЦТ, написанные преподавателями на-
шей кафедры [1, 3, 9] и другими авторами [4].

Школьный курс биологии – это комплекс базо-
вых научных знаний по анатомии и физиологии 
растений, животных, человека, цитологии, генети-
ке, эволюции и экологии живых организмов [6]. 
Причем, разделы «Ботаника» и «Зоология» изучают-
ся в 7-м и 8-м классах средней школы, а требо- 
вания, предъявляемые к уровню понимания ряда 
вопросов существенно повышаются к моменту 
прохождения ЦТ, поскольку после изучения основ 
цитологии, генетики, эволюционного учения и эко-
логия, необходимым является формирование уже 
более масштабного взгляда на те вопросы, кото-
рые разбирались в средней школе. Осуществление 
такого рода подхода является достаточно сложной 
методической задачей для педагога и требует его 
высокой квалификации. Каждый из задействован-
ных в учебном процессе преподавателей осознает, 
что конечный желаемый для всех результат в зна-
чительной степени зависит от его компетентности 
по предмету, уровня профессионализма, доско-
нальности владения материалом школьного кур-
са и необходимым набором знаний, требующихся 
для успешного обучения в высшей школе. Поэтому 
на ПК предпочтительна работа преподавателей-
биологов, имеющих практический опыт работы 
как с абитуриентами, так и со студентами.

Программа ВПК не дублирует в своей последо-
вательности очередность изучения разделов школь-
ной программы по учебному предмету «Биология» 
[5, 6]. Так, например, мы считаем, что изучение 
циклов развития и размножения растений на отдель-
ных занятиях нецелесообразно, так как это затруд-
няет выявление общих закономерностей и разли-
чий в этих процессах у растений, принадлежащих 
к различным таксономическим группам. Рассмот- 
рение этих вопросов на обобщающем занятии по-

зволяет преодолеть имеющую место разрознен-
ность и разобщенность теоретического школьно-
го материала, что в значительной степени мешает 
учащимся получить целостное представление о фун-
даментальных биологических явлениях. Кроме 
того, учитывая опыт прошлых лет, преподаватели-
биологи пришли к единому мнению: необходимо 
ранжировать учебный материал по степени слож-
ности, и соответственно, уделять разное по про-
должительности время на его изучение. Напри-
мер, трудными для осмысления являются темы: 
«Энергетический обмен» из раздела Цитология; 
«Циклы развития и размножение растений» из раз-
дела Ботаника; «Сцепленное наследование генов» 
из раздела Генетика; «Автономная нервная систе-
ма» из раздела Биология человека; решение за-
дач по темам «Балансовое равенство», «Продуктив-
ность экосистем» – в разделе Экология. Целесооб- 
разным представляется нам и выделение ряда 
несложных вопросов (многообразие рыб, амфи-
бий, рептилий, млекопитающих) для самостоятель-
ного изучения, что создает определенный резерв 
времени для более обстоятельного изучения слож-
ных вопросов, а также для выполнения тестовых 
заданий по тем темам, в которых процент ошибок 
у слушателей наиболее высок.

Однако, необходимо понимать, что обучение – 
это процесс тесного взаимодействия преподава-
теля и обучающегося. Именно взаимодействия, 
а не пассивности одной или другой из сторон. По-
этому роль и позиция абитуриента не должна ума-
ляться, а ей надлежит быть такой же весомой 
и активной, как и позиция педагога в данного 
рода взаимоотношениях.

Основные задачи, которые совместно решают 
участники педагогического процесса при изучении 
школьного курса по учебному предмету «Биология», 
на ВПК могут быть сведены к следующему:

 научиться выявлять закономерные связи струк-
турной организации и механизмов процессов жиз-
недеятельности на клеточном, организменном, био-
геоценотическом, биосферном уровнях организации;

 сформировать умения устанавливать причинно-
следственные связи между морфо-функциональными 
особенностями живых систем и их адапционны-
ми возможностями, экологическими и эволюцион-
ными факторами; 

 обучиться необходимым навыкам решения 
задач по молекулярной биологии, генетике и эко-
логии.

Обучение слушателей ВПК сопряжено с нема-
лыми трудностями, основными причинами которых 
являются:
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 сложность и большой объем изучаемого мате-
риала, что делает учебный процесс чрезвычайно 
интенсивным (на современного учащегося обруши-
вается огромное количество информации, которую 
необходимо запомнить, осмыслить, воспроизвести);

 гетерогенность слушателей по исходному уров-
ню знаний (часто недостаточный исходный уро-
вень общеобразовательной подготовки);

 низкая учебная мотивация слушателей (вслед-
ствие того, что имеет место значительное по объему 
домашнее задание в дополнение к школьным на-
грузкам, слушателю необходимо найти время и воз-
можность для его выполнения, что не всегда легко 
осуществимо);

 исходно большие по численности группы 
(для повышения эффективности и результативно-
сти процесса обучения правильным было бы фор-
мирование групп не более 10 человек, что позво-
лило бы индивидуализировать учебный процесс 
и предоставляло бы возможность дифференциро-
ванно подходить к каждому слушателю, а также 
расширять субъект-субъектные отношения [8]). 

 отсутствие навыков выделения главного и вто-
ростепенного, умений группировать информацию 
в логические модули;

 отсутствие навыков самостоятельной рабо-
ты с литературными источниками (основной упор 
в процессе обучения на ВПК, т. к. это очно-заочная 
форма обучения, делается на самостоятельную ра-
боту учащегося при консультативной помощи пре-
подавателя).

Для наибольшей эффективности и результатив-
ности учебного процесса на ВПК наши преподава-
тели используют следующие методические приемы:

 подготовка и чтение микролекций по самым 
сложным вопросам;

 совместный со слушателями анализ: диаграмм, 
схем, графиков, отражающих взаимосвязи между 
организмами, экологические и эволюционные пре-
образования. В таком обсуждении имеет место 
дискуссия – метод активного вовлечения слушате-
лей в учебный процесс, что характеризуется уста-
новлением открытых, равноправных отношений 
между всеми участниками дидактического процесса;

 систематизация знаний, в форме заполнения 
таблиц и составления логических цепочек (напри-
мер, соматического и автономного рефлексов, дви-
жения крови по сердечно-сосудистой системе, эта-
пов смены биогеоценозов и др.); 

 анализ тестов ЦТ прошлых лет (на каждом за-
нятии проводится разбор тематически подобран-
ных тестов из сборников ЦТ за период с 2005 
по 2017 гг.) [1, 7].

При любом методическом подходе детерминан-
той в работе преподавателя является программи-
рование определенного алгоритма, направленно-
го на повышение уровня знаний субъектов обра-
зовательного процесса и его результативности.

Таким образом, преподаватели кафедры био-
логии, задействованные в работе на ВПК, плано-
мерно и методично формируют надежную базу фун-
даментальных знаний по биологии у слушателей, 
используя весь доступный, проверенный време-
нем арсенал методических приемов и подходов 
в изучении биологии, удобные и эффективные фор-
мы проведения практических занятий со слушате-
лями, что позволяет каждому учащемуся получить 
необходимый объем учебного материала за не-
большой период времени и хорошо подготовить-
ся к прохождению ЦТ. Более того, у слушателей ВПК 
есть все необходимое не только для того, чтобы 
иметь хороший результат по централизованному 
тестированию, но и для их последующего успеш-
ного обучения в вузе и овладения выбранной спе-
циальностью. 
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