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фекционных болезней разработаны:
1. Учебно-методические рекомендации, включа-

ющие в себя:
-задание на самоподготовку во внеучебное время;
-рекомендуемую литературу для самостоятель-

ного изучения с последующим конспектировани-
ем, выписками из текста;

-тематику рефератов и докладов, постоянно об-
новляющуюся ведущими преподавателями кафе-
дры;

-список периодических изданий и нормативных 
актов;

-список рекомендуемых кафедрой сетевых ре-
сурсов Интернет и электронных пособий;

-вопросы для самоконтроля;
-электронные тестовые задания для самостоя-

тельного контроля знаний.
2. Пособия для самостоятельной работы студен-

тов на занятиях, включающие в себя индивидуаль-
ные задания в форме таблиц, схем, алгоритмов ди-
агностического поиска, заполняемых студентами 
самостоятельно. 

Одним из критериев оценки результатов само-
стоятельной работы студентов является его умение 
использовать теоретические знания при выполне-
нии практических задач. В связи с этим важной 
формой самостоятельной работы студентов на 
кафедре является работа студентов с пациентом. 
Перед курацией каждый студент получает кон-
трольную карту курации (ККК), которая дает сту-
дентам возможность в логической последователь-
ности и по определенной программе осуществить 
деятельность, близкую к деятельности врача. Имея 
ККК, студенты собирают анамнез, проводят кли-
ническое обследование пациентов, формулируют 
полный развернутый диагноз, составляют план об-
следования, назначают лечение и определяют ком-
плекс санитарно-гигиенических мероприятий.

При организации самостоятельной работы сту-
дентов на кафедре инфекционных болезней ис-
пользуются следующие формы текущего контроля:

1. собеседование;
2. тестовые электронные задания для контроля 

исходного уровня знаний с последующей коррекци-
ей посредством кратких пояснений преподавателя в 
процессе проверки задач. При этом обычно разби-
раются только задачи, решенные неправильно;

3. клинический разбор пациентов, который 
включает доклады студентов по проведенной ку-
рации больных. При этом преподаватель обращает 
внимание всей группы на допущенные куратором 
ошибки, среди которых обычно отмечаются: нечет-
кое описание клинических проявлений заболева-
ния, отсутствие описания последовательности по-
явления симптомов заболевания, симптомов инток-
сикации, возможные факторы передачи инфекции, 
незнание предпочтительных методов лабораторной 
диагностики, формальное отношение к составле-
нию комплекса санитарно-гигиенических меропри-
ятий. После разбора проводится осмотр отдельных 
пациентов по теме занятия с участием всей группы 
студентов в присутствии преподавателя;

4. итоговый контроль, который осуществляется 
самостоятельным решением ситуационных задач, 
ответы на которые даются в устной форме и раз-
бираются всей группой.

Выводы. Таким образом, благодаря методиче-
скому обеспечению самостоятельной работы сту-
дентов, широкому применению в учебном процес-
се компьютерных технологий, наличию достаточ-
но обширного фонда литературы и электронных 
библиотек, предоставлению студентам доступа к 
ресурсам Интернет обеспечиваются хорошие усло-
вия для самостоятельной работы.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА» 
НА  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Маркович В.Л., Голенова И.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Основной задачей педагогического процесса в 
высшем учебном заведении является подготовка 
высококвалифицированных  специалистов, увле-
чённых своим делом, вооружённых необходимыми 
знаниями, владеющих основами профессиональ-
ного мастерства, способных к самостоятельной  
творческой работе. 

Быстрое нарастание потока научной информа-
ции, связанное с неуклонным развитием медицин-
ских и фармацевтических технологий, поставило 
перед вузовской педагогической наукой сложную 
задачу повышения эффективности процесса об-
учения. Для того чтобы быть на уровне времени, 

выпускник вуза должен глубоко усвоить систему 
общих и профессиональных знаний, уметь ориен-
тироваться в научной и специальной литературе, 
научиться самостоятельно и систематически по-
полнять объём своих знаний, активно и творчески 
использовать эти знания в своей практической де-
ятельности. 

Подготовка специалистов – провизоров для 
работы в разных отраслях фармации это задача  
разных кафедр медицинского университета и, в 
частности, кафедры медицинской и биологиче-
ской физики, которая призвана дать определен-
ный объем знаний в области физических явлений 
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и законов применительно к решению медико-био-
логических задач. 

Таким образом, в преподавании курса «Биоло-
гическая физика» на фармацевтическом факуль-
тете возникает проблема определения роли физи-
ческих знаний в комплексе «знаний», «умений» и 
«навыков» и выявления способов формирования 
элементов этого комплекса  в системе обобщенных 
знаний и  умений специалиста-провизора

Соответственно первая задача, которую долж-
на решить кафедра, состоит в том, чтобы показать, 
что теоретические знания и практические умения, 
которые приобретает студент-фармацевт при изу-
чении курса «Биологическая физика», необходимы, 
как при изучении смежных и ряда специальных ме-
дицинских дисциплин, так и непосредственно в бу-
дущей профессиональной деятельности. Решение 
этой задачи не представляет особых трудностей, 
так как курс «Биологическая физика» имеет непо-
средственную связь практически со всеми пред-
метами, преподаваемыми на факультете. Особенно 
тесные связи физика имеет с такими дисциплина-
ми как: нормальная физиология, физическая и кол-
лоидная химия, аналитическая химия, биология, 
рентгенология, радиология, физиотерапия, общая 
гигиена и др. 

Решение второй задачи предполагает использо-
вание таких методов и приёмов преподавания, ко-
торые обеспечили бы глубокое и прочное усвоение 
материала курса. Представляется, что основную 
роль в решении данной проблемы следует отвести 
профессиональной направленности и интеграции 
учебного процесса. 

Лекция является ведущей организационной 
формой обучения. Она обеспечивает формирова-
ние у студентов системы знаний, составляющих 
основу курса, играет направляющую роль по отно-
шению к остальным формам учебной работы. Лек-
ционный курс должен стимулировать у студентов 
медицинского вуза интерес к тем вопросам физи-
ки, которые имеют для них профессиональное зна-
чение. Поэтому перед преподавателем стоит задача 
выделить и включить профессионально значимый 
материал в лекционный курс, а некоторые общеоб-
разовательные вопросы вынести на контролируе-
мую самостоятельную работу. На лекции студент 
осваивает основополагающий учебный материал, 
излагаемый преподавателями в систематизирован-
ной, логически построенной и последовательной 
форме. Это обеспечивает понимание будущими 
специалистами физического подхода к медико-
биологическим процессам и явлениям.

Должный методический уровень лекционного 
курса обеспечивается: ясностью и доступностью 
изложения учебного материала с учетом уровня 
подготовки обучаемых; точностью употребляе-
мых научных терминов; четким объяснением фи-
зических явлений; использованием технических 
средств обучения и технологий мультимедиа.

Важным видом учебной работы в высшей школе 
являются практические занятия, которые проводят-
ся по отдельным темам лекционного курса с цель 
закрепления и углубления знаний студентов по дис-
циплине, выработке у них четкого представления о 
сущности и содержании физических законов и явле-
ний, приобретению умений и навыков применения 
полученных знаний при решении конкретных задач. 

Они являются связующими звеном между теорией 
и применением ее положений на практике, важным 
фактором формирования профессиональных ка-
честв будущего специалиста. При этом происходит 
обобщение и конкретизация изученного материала, 
что стимулирует студентов к самостоятельному  по-
полнению уровня своих знаний.

Практические занятия позволяют преподава-
телю проверить уровень усвоения теоретического 
материала и умение студентов применять теорию 
для решения практических задач медицины. При 
проведении практических занятий используется 
индивидуальный и фронтальный опрос, но при ко-
личестве студентов на занятии в 28-30 человек воз-
можности данных форм контроля ограничены. Тем 
более, что продолжительность занятия составляет 
всего один академический час при общим объёме 
10 часов за семестр. Некоторый резерв времени 
можно получить за счет тестирования,  проводимо-
го в конце практически каждого занятия. Студенту 
предлагается ответить на 10-15 тестовых вопро-
сов, которые охватывают все аспекты изучаемого 
материала. Такой способ контроля уровня знаний 
заставляет студентов систематически готовиться 
к практическим занятиям и повышает их познава-
тельную активность, позволяя преподавателю вы-
явить наиболее слабых студентов и организовать 
индивидуальную работу с ними.

Практическая деятельность провизора требует 
не только определённых теоретических знаний, уме-
ний и навыков применения полученных знаний при 
решении медико-биологических задач, но и навыков 
работы с медицинскими приборами и техническими 
устройствами, умения анализировать и обрабаты-
вать данные, полученные с помощью медицинской 
техники. Решение этих задач реализуется в лабора-
торном практикуме, главная цель которого экспери-
ментальное обоснование теоретических положений 
курса, формирование у студентов практических 
умений обращения с основными измерительными 
приборами, лабораторным оборудованием и дру-
гими техническими средствами, выработка эле-
ментарных навыков проведения физического экс-
перимента, умение анализировать и обрабатывать 
данные, полученные с помощью медицинской тех-
ники. Практикум позволяет выработать начальные 
навыки эксплуатации медицинского оборудования; 
ознакомить студентов с техникой безопасности при 
его применении; дать представление о допустимых 
нормах воздействия на организм человека различ-
ных физических факторов. 

Введение на фармацевтическом факультете курса 
«Биологическая физика» потребовало пересмотра 
содержания лабораторных работ в сторону усиле-
ния их профессиональной направленности.  Связь 
изучаемого в лабораторном практикуме материала 
с будущей профессией студентов, как показывает 
опыт работы, является важным фактором, вызыва-
ющим их познавательную активность и интерес к 
предмету. 

Таким образом, преподавание курса биологи-
ческой физики и реализация требований, предъ-
являемых к разным формам учебного процесса, 
вызывает необходимость постоянного совершен-
ствовании организационных и методических при-
емов с целью повышения эффективности обучения 
будущих  специалистов-провизоров.




