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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА
ВОЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Военный факультет УО «БГУИР»
В процессе обучения на военном факультете у курсанта должны быть сформированы не только личност-

ные и профессиональные компетенции, но что более существенно, он должен научиться владеть способами,
формами и методами «добывания» знаний, то есть методологией познания, а в последующем – способами
профессиональной деятельности на основе развития научного творчества.

Статистические исследования показывают, что сегодня на!
 учно!технический прогресс развивается настолько бы!

стро, что знания курсантов технического вуза устаревают уже в
процессе его обучения. В учебных планах в качестве одной из
основных проблем выделяется противоречие между традицион!
ным темпом обучения и постоянно растущей скоростью появле!
ния новых знаний: профессиональная подготовка военного ин!
женера должна не просто обеспечивать определенный уровень
знаний, умений и навыков, но и формировать готовность к само!
развитию и самообразованию.

Практика работы ведущих учебных заведений показывает,
что соотношение времени, отводимого на аудиторную и самосто!
ятельную работу, составляет 1:4. Такое соотношение основыва!
ется на огромном дидактическом потенциале этого вида учебной

деятельности обучаемых.
Самостоятельная работа способствует:
углублению и расширению знаний;
формированию интереса к познавательной деятельности;
овладению приемами процесса познания;
развитию познавательных способностей.
При введении контролируемой самостоятельной работы обу!

чаемых под руководством преподавателя важно придерживать!
ся определенных этапов ее организации и проведения:

Первый этап – (подготовительный), включающий в себя: со!
ставление рабочей программы с выделением тем для контроли!
руемой самостоятельной работы; подготовка учебно!методичес!
ких материалов; диагностика уровня подготовленности курсан!
тов.

ла со стороны преподавателя.
Успешное применение навыков укрепляет чувство уверен!

ности студента в самом себе, выявляет для студента то, что
нуждается в дальнейшем совершенствовании, приближает
абстрактное обучение к реальности, закрепляет пройденный
материал, позволяет преподавателю увидеть моменты, требу!
ющие повторного рассмотрения.

Военно!полевая хирургия, как составная часть военной
медицины и раздел хирургии, представляет собой дисципли!
ну практической направленности. Это определяет требова!
ния к обучаемым: умение оказать медицинскую помощь при
травмах различной локализации в чрезвычайных ситуациях
мирного времени и на войне, поэтому получение навыков по
практической реализации принципов военно!полевой хирур!
гии соответствует цели практических занятий по военно!по!
левой хирургии.

В то же время додипломное обучение военно!полевой хи!
рургии, как и другим прикладным медицинским дисципли!
нам, сопровождается рядом сложностей, связанных с невоз!
можностью отработки профессиональных навыков на реаль!
ных пациентах. В таких условиях студенты не получают за пе!
риод обучения в высшем учебном заведении медицинского
профиля необходимых мануальных умений и навыков.

Важной частью по приобретению практических навыков
на кафедре военно!полевой хирургии являются:

1. Курация больных (изучение анамнеза, посистемный
осмотр и обследование, изучение рентгенограмм, лаборатор!
ных анализов и дополнительных методов исследования, фор!
мулирование диагноза), что расширяет практические навы!
ки обучаемого и способствует избежать диагностических оши!
бок.

2. Непосредственная отработка практических навыков в
перевязочной, операционной, в приемном отделении.

3. Разборы клинических ситуационных задач для отработ!
ки знаний. Ситуационные задачи имеются по всем темам и
составлены так, что позволяют обучаемым при отсутствии те!
матических больных выработать алгоритм практических дей!
ствий при оказании неотложной медицинской помощи ране!
ным и пострадавшим в экстремальных ситуациях военного и

мирного времени.
4. Использование тематических видеофильмов для зак!

репления и наглядности изучаемого материала при отсутствии
тематических больных.

Всё это обеспечивает быструю и верную ориентировку в
постоянно изменяющихся конкретных педагогических ситуа!
циях, активизирует учебную деятельность студента, стимули!
рует и синтезирует его познавательную деятельность.

Заключение:
Для более эффективного проведения практического заня!

тия необходимо:
1. Заранее подготовить все основные и вспомогательные

материалы.
2. Находиться рядом с участником, выполняющим практи!

ческие действия.
3. Постараться, чтобы каждый студент смог принять учас!

тие в практическом действии.
4. Поддерживать честную, прямую и незамедлительную

обратную связь.
5. Следить за тем, чтобы обратная связь со стороны других

студентов была уважительной, заботливой и конструктивной.
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Второй этап – (организационный), включающий в себя: про!
цесс проектирования индивидуальной и групповой деятельнос!
ти курсантов; вводная лекция и индивидуально!групповые уста!
новочные консультации; определение сроков и форм представ!
ления промежуточных результатов.

Третий этап – (мотивационно!деятельностный), включающий
в себя: обеспечение положительной мотивации индивидуаль!
ной и групповой деятельности; проверка промежуточных резуль!
татов; организация самоконтроля и самокоррекции; взаимооб!
мен и взаимопроверка в зависимости от выбранной цели.

Четвертый этап – (контрольно!оценочный) включает инди!
видуальные и групповые отчеты и их оценку. Результаты могут
быть представлены в виде дипломного проекта, курсовой рабо!
ты, реферата, доклада, схем, таблиц, устных сообщений, творчес!
кой дискуссии, моделей, макетов, отчетов (в зависимости от учеб!
ной дисциплины и специальности подготовки).

Основные усилия должны быть направлены на решение за!
дачи «научить учиться самостоятельно», поскольку за период служ!
бы военному специалисту приходится непрерывно повышать
свой профессиональный уровень, заниматься саморазвитием
и самообразованием.

Увеличение доли контролируемой самостоятельной работы
курсантов требует соответствующей реорганизации учебного
процесса, модернизации учебно!методической документации,
разработки новых дидактических подходов для глубокого само!
стоятельного освоения учебного материала, в связи с чем возра!
стает та часть работы профессорско!преподавательского соста!
ва, которая находит отражение в их индивидуальных планах в
части, касающейся учебно!методической работы.

Для внедрения в учебный процесс контролируемой самосто!
ятельной работы, необходимо всем кафедрам провести анализ
имеющихся и разработать новые научно!методические матери!
алы. По результатам этой работы осуществить переработку учеб!
ных программ. Разработать тестовые и обучающие и контроли!
рующие материалы, учебно!методические комплексы по каждой
учебной дисциплине, которые расширят возможности курсан!
тов по самостоятельному поиску, изучению и закреплению учеб!
ного материала, а преподавателя – по контролю усвоения этих
знаний.

Современные информационные технологии позволяют по!
высить качество образования во многом за счет того, что изуче!
ние сухих текстов и статистических иллюстраций заменяется
компьютерным моделированием, исследованием компьютерных
моделей реальных процессов, объектов и систем. В результате
снижается потребность в дорогостоящем оборудовании, повы!
шается наглядность и осознаваемость изучаемого материала.

Деятельность кафедр должна быть сосредоточена на реаль!
ном обновлении процесса обучения. Научно!методическая, учеб!
но!методическая и организационно!методическая работа про!
фессорско!преподавательского состава кафедр должна быть
направлена на разработку, апробацию и внедрение учебно!
методического обеспечения обновленного образовательного про!
цесса. На основе системного подхода необходимо осуществлять
поэтапную разработку учебно!методических комплексов по всем
дисциплинам, которые должны включать учебную программу,
базовый конспект лекций, методику преподавания для препода!
вателей и рекомендации по ее изучению для курсантов, сборни!
ки задач, хрестоматии, а также сборники тестовых проверочных
заданий для промежуточного и итогового контроля. В рамках
этой работы должны оживить свою работу предметно!методи!
ческие комиссии.

Разработка учебно!методических комплексов по всем дис!
циплинам принципиальным образом меняет позиции препода!
вателя и курсанта в учебном процессе. Акценты в деятельности

преподавателя постепенно с передачи, трансляции содержа!
ния материала должны смещаться на организацию самостоя!
тельной учебно!познавательной, научно!исследовательской ра!
боты курсантов. Должны меняться основные функции лекций. Из
главного источника знаний лекции должны стать преимуще!
ственно вводными, проблемными, обзорными, поскольку основ!
ное содержание будет представлено в базовых конспектах лек!
ций, которые должны иметь на руках все курсанты.

Количество часов, отводимых на контролируемую самостоя!
тельную работу, должно определяться с одной стороны уровнем
подготовки курсантов, умением их самостоятельно осваивать про!
граммный материал, с другой стороны – степенью сложности
изучаемых учебных дисциплин. Анализ показывает, что в отдель!
ных вузах Российской Федерации и Республики Беларусь коли!
чество часов, отводимых на управляемую самостоятельную рабо!
ту по гуманитарным дисциплинам, составляет до 25!30%.В основ!
ном контролируемая самостоятельная работа под руководством
преподавателя проводится при изучении гуманитарных и соци!
ально – экономических дисциплин учебного плана. Целесообраз!
но проведение данного вида занятий в группах с курсантами,
имеющими достаточно высокий уровень подготовки, в которых
процент хорошо и отлично успевающих составляет не менее 50%.

Лучшие результаты достигаются при проведении контроли!
руемой самостоятельной работы в ходе выполнения заданий,
например, по расчету сложных устройств, заданных в рамках
курсовых или расчетно!графических работ. Принципы расчета
общие, но каждый курсант выполняет отдельное индивидуаль!
ное задание. В ходе занятия до обучаемых доводится порядок
расчета, требования к устройству и т.д. Затем курсанты самосто!
ятельно выполняют задание в ходе самостоятельной работы. По
результатам работы представляется и защищается отчет. Само!
стоятельная работа в ходе выполнения расчетно!графических
работ, во!первых, обучает курсантов самостоятельно работать
со справочной и учебной литературой, добывать знания, во!вто!
рых, обучает самостоятельному подходу при решении задач.

Следует отметить, что в процессе обучения курсантов умение
работать самостоятельно наращивается от курса к курсу. Поэто!
му на старших курсах доля времени, отводимого на контролиру!
емую самостоятельную работу, может увеличиваться. При изуче!
нии специальных дисциплин целесообразно проводить занятия
по изучению наиболее сложных образцов вооружения традици!
онными методами, а при изучении смежных, более простых – с
определенной долей контролируемой самостоятельной работы.

Обязательным условием проведения контролируемой само!
стоятельной работы должна быть отчетность обучаемых за само!
стоятельно изученный материал в виде коллоквиума, реферата,
контрольной работы, защиты отчета или зачета для «стимулиро!
вания» работы курсантов и оценки качества усвоения учебного
материала.

Процесс введения контролируемой самостоятельной рабо!
ты в учебный процесс должен быть постепенным и обоснован!
ным. Для ее эффективного проведения необходима готовность
профессорско!преподавательского состава, обучаемых, разра!
ботка качественных учебно!методических материалов и соответ!
ствующая нормативная правовая база. Широкому внедрению
контролируемой самостоятельной работы в учебный процесс
должен предшествовать педагогический эксперимент с после!
дующим детальным анализом и выработкой конкретных реко!
мендаций.

Учебная дисциплина, количество часов отводимых на конт!
ролируемую самостоятельную работу под руководством препо!
давателя, вид отчетности должны быть определены на кафедрах
и обязательно учтены при составлении учебных планов.
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