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занимает интерактивная система группового обучения SMART 
SenteoTM или ее более современные аналоги. Ее использование в учеб-
ном процессе повышает степень усвоения новой информации на по-
следипломном уровне обучении и способствует овладению новыми 
компетенциями и навыками.  
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Одной из задач, стоящих перед высшей школой, является фор-
мирование специалиста как творческой личности, что предполагает 
ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие твор-
ческих способностей студентов и переход от поточного к индивидуа-
лизированному обучению с учетом потребностей и возможностей 
обучаемого. Очевидно, что для решения этой проблемы необходимо: 
во-первых – перевести студента из плоскости пассивного потребителя 
знаний на уровень активного участника учебного процесса; во-вторых 
– необходимо достаточно четко определить составляющие компонен-
ты самостоятельной работы студентов [7, 8, 9, 10]. 

Под самостоятельной работой обучаемого принято понимать, 
любую деятельность, связанную с воспитанием мышления будущего 
профессионала. В широком смысле под самостоятельной работой сле-
дует подразумевать, совокупность всей самостоятельной деятельности 
студентов, как в учебной аудитории, так и вне неё [1, 2, 6]. 

В этой связи следует отметить, что самостоятельная работа сту-
дентов формирует способности к саморазвитию, творческому приме-
нению полученных знаний и способствует адаптации к профессио-
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нальной деятельности. Однако, планирование, организационные фор-
мы и система отслеживания результатов самостоятельной работы 
обучающихся, являются одним из наиболее слабых мест вузовского 
образования и одной из наименее исследованных проблем педагоги-
ческой теории и практики [2, 7, 10]. 

По мнению большинства исследователей, самостоятельная ра-
бота реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий: на 
лекциях, практических и семинарских занятиях, при выполнении ла-
бораторных работ, в том числе и в общении с преподавателем вне ра-
мок расписания, например, на консультациях по учебным вопросам, в 
ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при вы-
полнении индивидуальных заданий в библиотеке или дома с привле-
чением ресурсов Интернета. Следует отметить, что границы между 
этими видами работ достаточно размыты, а сами виды самостоятель-
ной работы пересекаются [1, 2, 6-10]. 

Таким образом, любой вид занятий, как в аудитории, так и вне 
неё, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, по-
знавательной активности студента связан с самостоятельной работой. 

Исходя из выше сказанного, сотрудниками кафедры пропедев-
тической стоматологии Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации «Смоленская госу-
дарственная медицинская академия» (ГБОУ ВПО Минздрава РФ 
«СГМА»), разработаны и внедрены в педагогическую практику такие 
формы самостоятельной работы, как метод контроля знаний «Викто-
рина», для итоговой оценки знаний получаемых при изучении модуля 
«Материаловедение» и, в качестве эксперимента, такой метод профес-
сионального обучения как «Наставничество», при изучении модуля 
«Пропедевтика» во втором семестре обучения. Для элективных заня-
тий со студентами пятого курса, разработана деловая игра «Клиника, 
диагностика и лечение хронического генерализованного пародонтита 
средней тяжести» [3, 4, 5]. 

Анализ внедрения в педагогическую практику вышеназванных 
методик позволяет заключить, что их применение значительно стиму-
лирует творческую активность студентов. Так, в ходе проведения 
«Викторины», была выявлена значительно более высокая заинтересо-
ванность студентов в результате оценки знаний и эмоционально ок-
рашенная атмосфера по сравнению с традиционным педагогическим 
тестированием. Студенты, принимавшие участие в программе «На-
ставничество» и имевшие низкий рейтинг по результатам итогового 
педагогического тестирования после изучения модуля «Пропедевти-
ка» во втором семестре, значительно повысили уровень подготовки и 
проявляли большую заинтересованность в результате обучения при 



328 

освоении программы названного модуля в третьем семестре. При про-
ведении деловой игры «Клиника, диагностика и лечение хронического 
генерализованного пародонтита средней тяжести», вырабатывались 
навыки у студентов-выпускников в принятии самостоятельных реше-
ний, направленных на выяснение этиологии, патогенеза, диагностики, 
дифференциальной диагностики и особенностей клинического прояв-
ления хронического генерализованного пародонтита у конкретного 
больного. При этом комплексный план лечения составлялся в услови-
ях имитации профессиональной конкуренции, а деловая игра протека-
ла в атмосфере заинтересованности в наиболее рациональных профес-
сиональных подходах к проблеме пациента с выраженной эмоцио-
нальной вовлеченностью её участников. 

Таким образом, задача формирования специалиста медицинско-
го профиля, как творческой личности, во многом решается внедрени-
ем интерактивных методик, позволяющих эмоционально вовлечь сту-
дента в процесс обучения и реализовать его творческие амбиции. 

В заключении, следует отметить, что по нашему мнению, наи-
более значимыми факторами, способствующими активизации само-
стоятельной работы являются следующие: полезность выполняемой 
работы; участие студентов в творческой деятельности; использование 
мотивирующих факторов контроля знаний; индивидуализация зада-
ний, выполняемых как в аудитории, так и вне неё. Применяемые на 
кафедре пропедевтической стоматологии ГБОУ ВПО Минздрава РФ 
«СГМА» формы самостоятельной работы позволяют, в определённой 
мере, реализовать названные факторы активации самостоятельной ра-
боты с целью формирования специалиста как творческой личности. 
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На современном этапе развития общества объективно возраста-
ет роль непрерывного образования, основная идея которого заключа-
ется в постоянном творческом саморазвитии личности на протяжении 
всей жизни. Довузовская подготовка является звеном непрерывного 
образования с четко выраженными целями и задачами. 

Слушателями факультета профориентации и довузовской под-
готовки (ФПДП) становятся выпускники разных школ, средних спе-
циальных учебных заведений, не прошедшие конкурсный отбор в 
высшие учебные заведения. В результате анкетирования нами было 
выявлено, что большинство слушателей недостаточно владеют уме-
ниями решать задачи по химии. Это подтверждает анализ выполнения 
заданий части В педагогического теста централизованного тестирова-
ния (ЦТ), результаты проверки исходного уровня знаний слушателей.  

Умение решать задачи – одна из самых важных компетенций 
учащихся как с точки зрения освоения предметных знаний, так и с 
точки зрения развития личности, которое происходит на основе пред-
метных знаний. Еще Аристотель заметил, что «…ум заключается не 
только в знании, но в умении прилагать знания на деле…». 


