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возможность возврата к сознательному контролю простей!
ших элементов в случаях нештатных ситуаций и проведение
творческой корректировки процедуры или ситуации.

Эти качества всегда помогали человеку адаптироваться к
жизни и к профессии. При ускорении темпов современной
жизни они приобретают особое значение. В любой житейс!
кой и профессиональной ситуации победит тот, у кого выше
скорость и надежность реакции, кто способен к правильной
оценке обстановки и принятию адекватного решения.

Наиболее дискуссионным является следующий вопрос:
можно ли добиться желаемых результатов при обучении, на!
пример, врача с помощью технических средств типа муляж,
манекен, тренажер или компьютер? Исходя из вышеизложен!
ного следует, что обучение на имитирующих средствах (отно!
шение субъект!объект) позволяет приобрести лишь имитацию
навыка. При этом даже самая хорошая имитация не сможет
обеспечить тот спектр эмоций, который испытывает врач при
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Кафедра военно-полевой хирургии ВМедФ в УО «БГМУ»
Практические занятия в учебном процессе являются основной частью учебного плана и академичес-

кой нагрузки преподавателя в медицинском вузе.

Практические занятия призваны углубить, расширить
 и закрепить знания студентов, формировать умения

и навыки. Они развивают клиническое, научное мышление и
речь студента, позволяют проверить и оценить его знания.

Практическое занятие выполняет также и частично!моти!
вационную функцию и часто стимулирует студентов к изуче!
нию данной темы и работе над ней. Главным результатом это!
го этапа учебной деятельности должно быть формирование
логического клинического мышления студентов, отработка
умений и практических навыков.

Модель занятия должна состоять из 2!х этапов:
1. Моделирование занятия: определить его цель и задачи,

цель практического занятия должна отвечать нескольким тре!
бованиям:

соответствие социальному заказу – обучение студентов в
объёме, необходимом для подготовки специалиста общей прак!
тики, а не узкого специалиста;

реальности достижения – за отведенное время и при оп!
ределённом уровне подготовленности студентов;

определённости, отражающейся в терминах – студент дол!
жен знать и студент должен уметь. В медицинском образова!
нии практическое занятие формирует у студента умениепрактическое занятие формирует у студента умениепрактическое занятие формирует у студента умениепрактическое занятие формирует у студента умениепрактическое занятие формирует у студента умение
практического характерапрактического характерапрактического характерапрактического характерапрактического характера на основе необходимых знаний, т.е.
несколько нарушается первичность соотношения знаний –
умений;

диагностичности – описании цели в количественных па!
раметрах выполняемых заданий, позволяющих точно опреде!
лить степень её достижений.

Этот этап связан с продумыванием и проектированием
предстоящего практического занятия, подбором методичес!
ких средств, раздаточного материала, тематических больных
и т.д.

2. Воплощение плана занятия (реализация). Цель практи!
ческого занятия выполняет также и частично!мотивационную
функцию и часто стимулирует студентов к изучению данной
темы и работе над ней. Главным результатом этого этапа учеб!
ной деятельности должно быть формирование логического
клинического мышления студентов, отработка умений и прак!

тических навыков. Важной частью практического занятия на
клинических кафедрах является курация больного, а так же
разборы клинических ситуационных задач для отработки зна!
ний перед курацией или при отсутствии тематических боль!
ных. 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.

Выделяют 4 уровня усвоения учебного материала:
1. Репродуктивная деятельность (повторение ранее усво!

енного):
а) По узнаванию материала с подсказкой извне;
б) Самостоятельное воспроизведение изученной инфор!

мации.
2. Продуктивная деятельность.
3. Умение решать задачи в нетипичных ситуациях на осно!

ве ранее полученных знаний. Получение субъективно новой
информации, ранее усвоенным способом.

4. Творчество (НИРС) – продуцирует получение объектив!
но новой информации новыми методами.

На теоретических кафедрах и пропедевтических кафедрах
необходимо добиться в основном 2 уровня:

чёткое и точное воспроизведение хорошо изученного ма!
териала;

на факультетских кафедрах – содержание усваивается на
2!ом уровне, и только у одарённых студентов или при изучении
тем, связанных с угрозой жизни больного требуется 3!ий уро!
вень

на госпитальных кафедрах должно быть усвоение на 3!ем
уровне, т.е. формируется умение постановки дифференциаль!
ного диагноза и назначение лечения в нетипичных ситуаци!
ях.

Обучение проходит более успешно, если сопровождается
практическими действиями. Пока один студент выполняет
практическое задание, другие могут наблюдать и комменти!
ровать. Преподаватель может непосредственно общаться с
меньшим числом участников, предоставляется возможность
для конструктивной обратной связи и закрепления материа!

установлении контакта с живым человеком, при принятии на
себя моральной и юридической ответственности за его здоро!
вье (отношение субъект!субъект). Весьма сложно предсказать
как поведет себя у постели больного студент, который успешно
выполнил процедуру на манекене. Поэтому истинный навык
может быть получен не просто в результате многократных по!
вторений, а повторений в реальной профессиональной ситу!
ации.

С данными положениями должен быть ознакомлен каж!
дый преподаватель. На начальных этапах подготовки их же!
лательно доводить до обучающихся. Многократные повторе!
ния могут показаться студентам «пустой тратой времени» или
даже «издевательством» со стороны преподавателя.

Часть обсуждаемых вопросов могут быть спорными, дис!
куссионными. Приглашаю читателей к дискуссии на страни!
цах нашего журнала.
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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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