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Введение 
Основная задача высшего образования за-

ключается в формировании творческой лично-
сти специалиста, способного к саморазвитию, 
самообразованию, инновационной деятельности. 
Решение этой задачи вряд ли возможно только 
путем передачи знаний в готовом виде от препо-
давателя к студенту. Необходимо перевести сту-
дента из пассивного потребителя знаний в ак-
тивного их творца, умеющего сформулировать 
проблему, проанализировать пути ее решения, 
найти оптимальный результат и доказать его 
правильность. В этом плане следует признать, 
что самостоятельная работа студентов (СРС) яв-
ляется не просто важной формой образователь-
ного процесса, а должна стать его основой. 

При обсуждении перспектив и тенденций 
развития высшей школы на современном этапе 
наряду с совершенствованием образовательных 
программ постоянно рассматривается реализа-
ция эффективных педагогических технологий в 
учебном процессе, которые усиливают мотива-
цию студентов к обучению и делают акцент на 
самостоятельное получение знаний [1, 2]. 

Применение компетентностного подхода в 
обучении студентов в высших учебных заве-
дениях предполагает существенные изменения 
в организации и содержании образовательного 
процесса и требует создания определенных си-
туаций в учебной среде, способствующих раз-
витию мотивационной сферы студентов, их ус-
тойчивого интереса, креативных способностей, 
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а также проявлению самостоятельности. В свя-
зи с этим возрастает роль правильно организо-
ванной самостоятельной работы студентов как 
на занятиях, так и во внеаудиторное время. 

В учебном процессе выделяют 2 вида са-
мостоятельной работы: 

— аудиторная; 
— внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется на учебных занятиях 
под непосредственным руководством препода-
вателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
выполняется студентом по заданию препода-
вателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной 
работы определяется в соответствии с рекомен-
дуемыми видами заданий согласно типовой учеб-
ной и рабочей программам по дисциплине. 

Видами заданий для внеаудиторной само-
стоятельной работы являются: 

— для овладения знаниями: чтение текста 
(основной и дополнительной литературы), со-
ставление плана текста, графическое изобра-
жение структуры текста, конспектирование 
текста, выписки из текста, работа со справоч-
никами, ознакомление с нормативными доку-
ментами, учебно-исследовательская работа, 
использование аудио- и видеозаписей, компь-
ютерной техники и Интернета и др.; 

— для закрепления и систематизации зна-
ний: работа с конспектом лекции, обработка 
текста, составление таблиц для систематиза-
ции учебного материала, ответы на контроль-
ные вопросы темы, заполнение рабочей тетра-
ди, подготовка мультимедийных презентаций к 
выступлению на семинаре (конференции), под-
готовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др.; 

— для формирования умений: решение за-
дач и упражнений по образцу, решение вариа-
тивных задач, выполнение расчетов (графических 
работ), решение ситуационных задач, подготовка 
к деловым играм, проектирование и моделирова-
ние разных видов и компонентов профессиональ-
ной деятельности, опытно-экспериментальная ра-
бота, рефлексивный анализ профессиональных 
умений с использованием аудио- и видеотех-
ники и др. [3, 4]. 

Самостоятельная работа может осуществ-
ляться индивидуально или группами студентов 
в зависимости от цели, объема, уровня слож-
ности, конкретной тематики лабораторно-
практического занятия, а также от уровня зна-
ний и умений студентов. 

В процессе профессиональной подготовки 
студентов в вузе внеаудиторная работа способ-
ствует формированию познавательного интере-
са приобретения знаний и стремлению связать 

их с будущей практической деятельностью. На-
чиная с первого курса обучения, навыки само-
стоятельной работы студентов планомерно раз-
виваются, так как увеличивается объем времени 
на внеаудиторную самостоятельную работу. 
Это требует постоянного внимания к изучению 
механизмов развития самостоятельности обу-
чающихся и методикам формирования навыков 
самостоятельной работы в вузе. 

Особой группой являются студенты пер-
вых курсов, которые сложно адаптируются к 
системе обучения в высшей школе, поэтому 
первым этапом формирования навыков само-
стоятельной работы должна быть аудиторная 
управляемая самостоятельная работа студен-
тов (УСРС) под контролем преподавателя на 
учебном занятии. Очень важно с первого курса 
давать студентам не только базовые знания по 
предметам, но и научить их работать само-
стоятельно, то есть научить учиться, что явля-
ется основой высокой успеваемости. Кроме 
этого, необходимо правильно подбирать и ис-
пользовать формы организации самостоятель-
ной работы, учитывая возрастные, психологи-
ческие и физиологические особенности сту-
дентов, уровень школьной подготовки. Само-
стоятельная работа должна быть систематиче-
ской и контролируемой. 

Формами самостоятельной работы в ауди-
тории являются: 

 подготовка и участие в семинарских за-
нятиях; 

 подготовка сообщений по определенным 
темам; 

 составление и заполнение таблиц по опреде-
ленным темам при работе с учебной литературой; 

 выполнение лабораторных работ и фор-
мулирование кратких  выводов; 

 составление тестовых заданий по изу-
ченному материалу, что дает возможность сту-
дентам закрепить свои знания, а преподавате-
лям проконтролировать их умения и навыки; 

 групповые формы самостоятельной ра-
боты студентов (на лабораторных занятиях по 
общей химии и др.); 

 решение задач, составление тематиче-
ских кроссвордов, вопросов к темам и т. д. 

Правильно организованная самостоятель-
ная работа на занятии позволяет разгрузить ау-
диторные часы, повысить интерес к изучаемым 
дисциплинам, сделать учебный процесс более 
содержательным и увлекательным. Применение 
форм самостоятельной аудиторной работы на 
первых курсах развивает навыки подготовки и 
участия в семинарских занятиях, которые при-
годятся студентам на старших курсах. 

Цель исследования 
Реализация активных форм и методов 

управляемой самостоятельной работы студен-



Проблемы здоровья и экологии 33

тов с последующим анализом формирования 
навыков УСРС при изучении общей химии на 
первом курсе лечебного факультета для даль-
нейшего совершенствования методики препо-
давания естественно-научных дисциплин. 

Материалы и методы 
Материалами для обсуждения в данной 

работе являются текущие результаты оценки 
уровня знаний, полученные при проведении ла-
бораторных занятий на первом курсе лечебного 
факультета по общей химии. В исследовании ис-
пользовали метод еженедельного анализа успе-
ваемости студентов по учебным журналам. 

Результаты и обсуждение 
Студенты первого курса лечебного фа-

культета изучают общую химию в первом се-
местре, когда они только включаются в новую 
информационно образовательную среду вуза. 
Первое лабораторно-практическое занятие по 
этой дисциплине проводится под руководством 
преподавателя с зачетной самостоятельной ра-
ботой, в процессе которой студенту необходи-
мо реализовать свои навыки работы с учебным 
текстом, таблицами и новыми формулами. По 
отчетам успеваемости за три последних учеб-
ных года от 50 до 65 % студентов получали по-
ложительные оценки на этом занятии. Процент 
положительных оценок свидетельствует, что по-
ловина студентов первого курса, имеет недоста-
точные навыки самостоятельной работы для 
обучения под руководством преподавателя. Та-
кой контроль уровня знаний осуществляется 
еженедельно, он позволяет выявить наиболее 
сложные вопросы для понимания и организовать 
обучение с целью устранения этих трудностей. 

Система же обучения в вузе переходит от 
принципа, когда студентов учат, к европей-
скому принципу, когда они учатся сами. Типо-
вая программа по общей химии для высших 
учебных заведений по специальности 1-79 01 01 
«Лечебное дело» [5] с 2008 года ориентирует 
на изменения в учебном плане, связанные с 
увеличением объема времени, выделяемого на 
самостоятельную работу. Для организации 
внеаудиторной и аудиторной самостоятельной 
работы студентам предлагаются краткий лек-
ционный курс по предмету, методические раз-
работки по общей химии и руководство к ла-
бораторным занятиям. В учебно-методических 
разработках по каждой теме приведены план и 
вопросы текущего занятия, расчетные и ситуа-
ционные задачи, подробное описание лабора-
торных работ, а также тестовые задания по 
всем вопросам изучаемой темы, вопросы и за-
дания для самоподготовки с примерами типо-
вых решений и необходимая литература (ос-
новная и дополнительная). Способность сту-
дентов первого курса — вчерашних абитури-
ентов перейти к новой системе обучения и 

реализовать свои навыки самостоятельной ра-
боты отражает их успеваемость по предмету. 

Нами проанализированы оценки текущего 
еженедельного контроля и итоговых контроль-
ных работ у студентов, обучавшихся в 2012–
2013 учебном году (1 семестр). Анализ пока-
зал, что по текущему контролю положитель-
ные оценки имеют 62 % студентов, тогда как по 
итоговым контрольным работам этот процент 
снижается. За первую контрольную работу по-
ложительных оценок было 43 % и несколько 
больше за вторую — 58 %. Следует отметить, 
что процент положительных оценок по текуще-
му еженедельному контролю был приблизитель-
но таким же, как и на первом занятии. Это пока-
зывает, что объем учебного материала в преде-
лах одной темы большинство студентов могут 
освоить, но когда этот объем увеличивается до 
пяти или шести тем на итоговых занятиях, то 
большой процент обучающихся не осваивают 
его самостоятельно, и процент положительных 
оценок по итоговым контрольным работам зна-
чительно ниже. Прослеживалась тенденция уве-
личения процента положительных результатов 
от одной итоговой контрольной работы к другой, 
несмотря на то, что сложность изучаемого мате-
риала постоянно возрастала. Такая закономер-
ность, несомненно, отражает положительный 
процесс формирования у студентов навыков са-
мостоятельной работы в ходе обучения данному 
предмету, а также показывает степень эффек-
тивности организации этой работы. Как извест-
но, внеаудиторная самостоятельная работа наи-
более сложная как по способу организации, так и 
контроля за ее выполнением. Проведенный же 
нами анализ успеваемости студентов не является 
строгой оценкой приобретенных студентами на-
выков самостоятельной работы, но он отражает 
характер их изменения. 

Опыт организации самостоятельной рабо-
ты студентов лечебного факультета по дисци-
плине «Общая химия» в Гомельском государ-
ственном медицинском университете показы-
вает, что ее эффективность достигается за счет: 

— разработки системы разноуровневых 
заданий для индивидуальной и групповой ра-
боты студентов по всем разделам учебной про-
граммы, включая выполнение учебно-иссле-
довательских работ; 

— согласованности и преемственности ме-
жду содержанием заданий для самостоятельной 
работы студентов по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам, методами их реше-
ния, что обеспечивает практическую и профес-
сиональную направленность учебного процесса; 

— методически правильной организации 
аудиторной и внеаудиторной СРС, направленной 
на побуждение студента работать самостоятель-
но, активно стремиться к самообразованию; 
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— учета индивидуальных особенностей и 
возможностей студентов при разработке и 
представлении заданий для самостоятельной 
работы с целью развития у них интереса к бу-
дущей профессиональной деятельности; 

— создания и использования электронных 
пособий, позволяющих постоянно обновлять 
необходимую информацию в виде меняющих-
ся примеров и данных, усилить взаимосвязь 
общепрофессиональных и специальных дис-
циплин [6, 7]. 

Каждый преподаватель кафедры общей и 
биоорганической химии заинтересован в том, 
чтобы самостоятельная работа расширяла и 
углубляла знания студентов, развивала их по-
знавательную активность, давала им возмож-
ность применять знания на практике, помогала 
воспитывать любовь к предмету. 

Выводы 
1. Анализ успеваемости студентов первого 

курса лечебного факультета в течение первого 
семестра отражает положительную тенденцию 
в формировании навыков самостоятельной ра-
боты при изучении курса общей химии. 

2. Характер изменения оценок текущего кон-
троля и итоговых контрольных работ показал, что 
необходимо дальнейшее совершенствование мето-
дики организации аудиторной и внеаудиторной са-
мостоятельной работы для эффективного усвоения 
студентами первого курса программного материала. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 

(лекция) 

В. Н. Бондаренко 

Гомельский государственный медицинский университет 

Описаны клиника, диагностика, лечение и химиопрофилактика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 
лиц. Знание особенностей клиники туберкулеза в зависимости от стадии ВИЧ-инфекции поможет врачам 
различных специальностей своевременно диагностировать данную патологию и направить больного в спе-
циализированные лечебные учреждения. 

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ-инфекция, ВИЧ-ассоциированный туберкулез, лечение, химиопро-
филактика. 

CLINICAL FEATURES OF HIV-ASSOCIATED TUBERCULOSIS 
(lecture) 

V. N. Bondarenko 

Gomel State Medical University 

The article describes the clinical features, diagnosis, treatment and chemoprophylaxis of tuberculosis in HIV-infected 
patients. The knowledge of the clinical peculiar features of tuberculosis depending on a stage of HIV infection will help 
various medical specialists to diagnose timely this pathology and direct patients to specialized medical institutions. 

Key words: tuberculosis, HIV-infection, HIV-associated tuberculosis, treatment, chemoprophylaxis. 
 
 

Инфекция вируса иммунодефицита чело-
века (ВИЧ) является одной из основных при-
чин роста заболеваемости туберкулезом (ТБ) во 
всем мире. Микобактериями туберкулеза (МБТ) 
инфицировано 33 % населения планеты. Еже-
годно в мире регистрируют 8 млн. новых случаев 
ТБ и 2 млн. смертей от него. Почти половина 

ВИЧ-инфицированных после заражения мико-
бактериями туберкулеза в течение года заболе-
вают ТБ. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, к началу 2010 года число ин-
фицированных ВИЧ превысило 42 млн. человек, 
среди которых ТБ был диагностирован почти у 
каждого третьего. [1]. ВИЧ-инфекция является 


