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Оптимизация учебного процесса во многом базиру-

ется на интенсификации познавательной активности. 

Понятие познавательной активности многоаспектно и 

многогранно. Традиционным методом получения тео-

ретических знаний остаются практические занятия, на 

которых заслушиваются презентации по теме в виде 

мультимедийных докладов, проводится опрос и тести-

рование с оценкой полученных результатов. Наряду с 

этим, в жизни современной высшей школы лекцию 

часто называют «горячей точкой». Ее цель – формиро-

вание ориентировочной основы для последующего 

усвоения студентами учебного материала.  

Термин «лекция» пришел к нам из средних веков.  

В то время лекция была единственным способом полу-

чения знаний студентами. Чтение лекций – это не пере-

сказ материалов учебной литературы, а умение препо-

давателя и студента совместно думать, искать, рассуж-

дать. В настоящее время трудности лектора связаны с 

тем, что при подготовке к лекции ему необходимо ис-

пользовать многие источники информации: учебники, 

монографии, телевидение, Интернет [1]. 

Однако все чаще звучат мнения, что чтение лекций 

студентам-медикам неэффективно и их надо отменить. 

Профессора Стэнфордской медицинской школы  

Ч. Пробер и его соавтор, профессор организационного 

поведения в Стэнфордской бизнес-школе Ч. Хэт, счи-

тают, что, несмотря на существенный прогресс в меди-

цине, произошедший за последние 100 лет, сама мето-

дика преподавания студентам-медикам осталась на 

достаточно низком уровне. По их мнению, сущест-

вующая система преподавания не способна подгото-

вить грамотных, хорошо обученных специалистов. В 

своей работе «Лекционные залы без лекций» они пред-

лагают новый подход к обучению, который должен 

помочь лучшим образом использовать отведенное для 

подготовки врачей время. «Вот чего мы хотим: выжать 

максимум пользы из имеющегося времени. Кому надо 

тратить время на лекции?» – говорят ученые. Они 

предлагают использовать методику, при которой со-

держание лекций будет «упаковано» в видеофайлы 

продолжительностью в 10–15 минут. Предполагается, 

что студенты будут просматривать их в свободное от 

учебы время столько, сколько потребуется, чтобы за-

помнить материал. Освободившиеся часы предполага-

ется использовать для интерактивного обучения, с вы-

сокой вовлеченностью студентов в учебный процесс. 

«Преподаватели, наконец, смогут учить, а не просто 

произносить речи», – считают авторы идеи [2].  

Тем не менее, опыт показывает, что отказ от лекций 

снижает уровень подготовки студентов, нарушает сис-

темность и равномерность работы в течение семестра. 

Авторы настоящей работы полагают, что лекция долж-

на оставаться ведущей формой организации учебного 

процесса на теоретических кафедрах медицинского 

вуза, поскольку в учебном процессе складывается ряд 

ситуаций, когда лекционная форма обучения не может 

быть заменена никакой другой, при отсутствии сведе-

ний по новым проблемам медицины. Лекции должны 

являться основным источником информации, особенно 

в тех случаях, когда материал по конкретной теме не 

нашел еще отражения в существующих учебниках или 

некоторые его разделы устарели, или когда отдельные 

темы программы обучения особенно трудны для само-

стоятельного изучения и требуют методической пере-

работки. Иногда по некоторым проблемам существуют 

противоречивые концепции, в которых студенту труд-

но разобраться. Остановимся на некоторых преимуще-

ствах лекций: 1) это творческое общение лектора с 

аудиторией; 2) сотворчество, эмоциональное взаимо-

действие; 3) лекция – весьма экономный способ полу-

чения в общем виде основ и направления получения 

знаний; 4) лекция активизирует мысленную деятель-

ность, если хорошо понята и внимательно прослушана. 

Поэтому задача лектора – развивать активное внимание 

студентов, вызывать движение их мысли вслед за мыс-

лью лектора [3]. Поэтому лекции должны быть нагляд-

ными, с демонстрацией схем, таблиц, с примерами 

применения теории в клинической практике. 

Лекции по теоретическим дисциплинам дают сис-

тематизированные основы научных знаний, раскрыва-

ют состояние и перспективы развития науки, концен-

трируют внимание обучающихся на наиболее сложных 

и узловых вопросах, стимулируют их активную позна-

вательную деятельность и способствуют формирова-

нию творческого мышления [4]. Они являются основ-

ным источником теоретической подготовки студентов 

на медицинских факультетах вузов, читаются на 1, 2 и 

3 курсах. Эти лекции должны быть рассчитаны на мас-

совую аудиторию, разработаны с учетом научной ме-

тодологии современной клинической и профилактиче-
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ской медицины, принципов медицинского образования, 

соблюдения научной объективности [5]. 

На современном этапе в лекции ведущим методом 

по-прежнему выступает устное изложение материала, 

часто сопровождаемое демонстрацией видео-, кино-

фильмов, слайдов, т. е. с помощью средств мультиме-

диа и других технических средств обучения (ТСО). 

Очевидно, методика подготовки и изложения таких 

лекций должна быть особой. Для этого созрела необхо-

димость разработать методические рекомендации по 

подготовке и проведению лекций на современном 

уровне. 

Однако какой бы ни была по рангу лекция (ввод-

ная, обзорная, тематическая, проблемная или ком-

плексная), с использованием средств ТСО или без них, 

можно выделить основные этапы при ее подготовке: 

1) уяснение цели и задач лекции, с использовани-

ем учебной программы и тематического плана по учеб-

ной дисциплине; 

2) составление плана лекции; 

3) подбор и изучение литературы, теоретического 

и фактического материала, соответствующего учебной 

программе, применительно к преподаваемой дисцип-

лине и теме лекции; 

4) выбор образовательных технологий и методик 

для чтения данной лекции; 

5) разработка (оформление) текста лекции и на-

глядно-иллюстративных материалов (качественный 

видеоряд, фоновое звуковое сопровождение, компью-

терная графика, 3D и пр.); 

6) получение рецензии; 

7) представление лекции и ее обсуждение на ка-

федральном заседании. 

В лекции, рассчитанной на 2 учебных часа, излага-

ется, как правило, одна тема, содержащая не более 2–4 

учебных вопросов, общим объемом 10–15 страниц тек-

ста. В излагаемой теме по изучаемой дисциплине 

должны быть представлены материалы, которые долж-

ны быть в наличии в виде учебников или учебных по-

собий на кафедре или библиотеке вуза. По теме лекции 

необходимы ссылки на дополнительные источники, 

используемые в ней. Если в лекции используются ви-

деоматериалы и другие ТСО, по тексту лекции указы-

ваются их номера и курсивом – основное содержание и 

методические указания по их применению. В конце 

лекции делаются выводы. Обращается внимание обу-

чающихся на изучение основной и дополнительной 

литературы по теме лекции.  

Затем лектор ориентирует студентов на тему сле-

дующей лекции, т. к. он вправе рассчитывать на под-

готовленную аудиторию. Сообразно с этим, слайды 

для мультимедийного сопровождения должны хра-

ниться в электронном варианте в учебной части ка-

федры, прилагаться в виде бумажных носителей как 

приложение к тексту лекций и быть доступными обу-

чающимся для подготовки к семинарским или прак-

тическим занятиям. 

Демонстрация информации через мультимедийный 

проектор в виде презентаций Power Point открывает 

лектору обширные перспективы. Это расширяет дидак-

тические возможности лекции, способствует более 

эффективному усвоению теоретических основ изучае-

мой дисциплины, акценту на чувства и эмоции студен-

тов, развитию приемов мышления (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение). Наряду с этим лекция развива-

ет умение обрабатывать информацию и воспроизво-

дить ее в сжатой форме, формирует информационную 

культуру и дает возможность в приобретении опыта 

информационных технологий в индивидуальной и кол-

лективной познавательной деятельности. Отрицатель-

ными сторонами презентаций могут являться несколь-

ко параллельных потоков информации, слишком быст-

рый темп чтения и смены слайдов, неудачное компози-

ционное построение лекций. Несмотря на жесткие рам-

ки рабочих программ, применение мультимедиа и дру-

гих ТСО не должно быть слабым и зачастую формаль-

ным «украшением» лекции. К презентациям должны 

предъявляться определенные требования: 

– подготовка в программе «Microsoft Power Point» 

(в формате ppt.) либо «Демонстрация Power Point» (в 

формате pps.); 

– видеоролики должны быть сохранены в форма-

те AVI;  

– использовать цвета фона и текста, сильно раз-

личающиеся по контрасту: белый фон – черный текст; 

синий фон – желтый текст;  

– для основного текста использовать «рубленые» 

шрифты Arial или Tahoma не менее 30 пт, а для заго-

ловков 35–40 пт; не применять курсив – это ухудшает 

восприятие текста. Такой совет подходит для аудито-

рий без амфитеатров с экранной диагональю 2–3 м; 

– не перегружать слайды текстом, иллюстрация-

ми (анимацию применять для выделения главных мо-

ментов (например, для демонстрации динамичных 

процессов); умеренно добавлять схемы, графики, фото 

и рисунки, таблицы и пр. Не использовать музыкальное 

сопровождение, если оно не несет смысловой нагрузки; 

– слайдов не должно быть много, иначе темп лек-

ции не позволит их законспектировать: минимум 30–

40, максимум 50–60. Интересную информацию лучше 

расположить в конце лекции; 

– слайды должны быть синхронизированы с тек-

стом лекции [6]. 

Между тем существуют, как минимум, две проблемы:  

1) со стороны лектора – неэффективная подача 

информации;  

2) со стороны студента – неумение записать глав-

ное; вместе с тем студенты часто делают видео-, фото- 

и аудиозаписи текущей лекции, не вникая в смысл ска-

занного. 

Для успешного чтения лекции должна быть подго-

товлена и технически оснащена учебная аудитория 

(наличие ТСО и их готовность к проведению занятий). 

В начале лекции, во введении, лектор должен убедить 

слушателей в важности темы для дальнейшего изуче-

ния предмета или использования в практической дея-

тельности. Важно привлечь их внимание, используя 

педагогические приемы: новейшие образовательные 

технологии и методики обучения; интересную, яркую и 

выразительную подачу материала, заставляющую 

творчески воспринимать лекцию. Лектор должен уметь 

сочетать изложение сложного с интересными приме-

рами; изменять темп речи, чередовать высоту интона-

ций; использовать убеждения, доказательства, вопро-

сы, диалоги с аудиторией, игровые ситуации; исполь-

зовать качественный и интересный иллюстративный 

материал.  

Излагаться учебный материал должен свободно, 

убедительно, с минимальным обращением к тексту и 

слайдам (только лишь для воспроизведения цифр, таб-

лиц, схем, фотографий, доказательств, выводов и пр.). 

Речь лектора должна быть ясной, четкой, логичной, 
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понятной. Темп изложения материала должен быть 

дифференцированным в зависимости от его сложности. 

Необходимо разумное сочетание быстрого и медленно-

го изложения, иногда даже под запись отдельных 

фрагментов лекции. Ориентировочно темп чтения лек-

ции не должен превышать: 120–130 слов в минуту при 

быстром изложении и 60–65 слов при медленном. Лек-

тор должен следить и за расходом времени согласно 

плану лекции. 

Критериями продуктивности лекций являются: на-

учность, информативность, доказательность и аргумен-

тированность содержания; наличие ярких убедитель-

ных примеров и фактов; четкая структура содержания 

и логика его раскрытия. Методическая грамотность 

лектора должна заключаться в: 1) актуализации цели и 

задачи лекции; 2) выделении главного и второстепен-

ного; 3) подведении к выводам; 4) использовании об-

ратной связи; 4) разъяснении; 5) записи новых терми-

нов; 6) использовании средств наглядности [7]. Тексты 

лекций, написанные на весь лекционный курс, и их 

качество должны обсуждаться и утверждаться на учеб-

но-методических совещаниях кафедры. Поэтому обяза-

тельным является взаимопосещение лекций лекторами 

и присутствие на них преподавательского состава. Ка-

чество прочитанных лекций должно обсуждаться на 

кафедральных заседаниях, а критерием их эффективно-

сти является уровень знаний студентов и на занятиях, и 

на экзаменах, а также наличие у них конспектов, кото-

рые преподаватель проверяет на практических заняти-

ях и семинарах.  

Если лекция будет удовлетворять перечисленным 

требованиям, то отпадет сомнение выбора – посещать 

ее или нет.  

Итак, лекция является итогом кропотливого труда 

преподавателя, позволяет обобщить и закрепить тему, 

наметить перспективу дальнейшего изучения студен-

тами профессиональных дисциплин. 

Наряду с этим, самостоятельной работе студентов 

всегда уделялось пристальное внимание [8]. Самостоя-

тельная работа студентов является обязательным и 

важным компонентом учебного процесса. Она, во-

первых, способствует совершенствованию теоретиче-

ской и практической подготовки и развитию творче-

ских способностей; во-вторых, воспитывает качества, 

необходимые для организации самообразования, раз-

витию способностей к анализу и критическому разбо-

ру. Разнообразие форм самостоятельной работы обес-

печивает возможность индивидуального подхода к 

обучаемому. 

Активное внедрение в учебный процесс самостоя-

тельной работы требует от преподавателя большой 

подготовительной работы по разработке контрольных 

вопросов, тестов, ситуационных задач, методических 

рекомендаций, сбору наглядных материалов (напри-

мер, электрокардиограмм, микропрепаратов), проверки 

выполненных работ. На это необходимо дополнитель-

ное время, которое, к сожалению, не предусмотрено в 

учебном плане. Учитывая, что на самостоятельную 

работу выделяется бюджетное время, вопрос о поиске 

эффективных путей и форм организации этой работы в 

высшем медицинском образовании остается актуаль-

ным [9]. 

В настоящее время самостоятельные работы вклю-

чены в учебный процесс и выполняются на специально 

отведенных для этого занятиях. 

С этой целью на теоретических кафедрах медицин-

ского института Тамбовского государственного уни-

верситета им. Г.Р. Державина разработаны и заполня-

ются «Рабочие тетради» с заданиями по всем темам, 

изучаемым в течение семестра. В них представлены: 

цель темы, контрольные вопросы, ориентировочная 

карточка для самостоятельной подготовки, теоретиче-

ские вопросы, тесты и ситуационные задачи, на кото-

рые студенты должны письменно ответить, используя 

учебники, другую литературу, Интернет и другие ис-

точники. Для работы над «рабочими тетрадями» про-

водятся трехчасовые занятия с 4–5 группами студентов 

одновременно. В случае затруднения с ответом на во-

просы, решением ситуационных задач или тестов они 

обращаются к преподавателю этих занятий, который 

помогает им справиться с затруднениями. Пока мы 

имеем первый опыт проведения этих занятий. Их эф-

фективность покажет будущее. 

Важной составной частью учебного процесса явля-

ется контроль знаний. Важно видеть результаты про-

фессиональной подготовки студентов, возможность 

предупредить отставание. Проверяя знания студентов, 

преподаватель определяет уровень мышления, степень 

понимания материала, что дает возможность вносить 

коррективы в лекции и практические занятия. Пра-

вильная постановка контроля способствует улучшению 

качества специалиста. Часто применяемым методом 

контроля является тестирование. Его суть заключается 

в постановке перед учащимися вопросов, отвечая на 

которые они проявляют уровень учебных знаний и 

умений, социального опыта. Тест является универсаль-

ным инструментом педагогического мониторинга и 

способом повышения эффективности учебного процес-

са. Тестирование позволяет проверять одновременно 

всех учащихся, экономит время преподавателя, дает 

возможность включать материал по всей теме и кон-

тролировать его усвоение. Вместе с тем тестовый кон-

троль знаний отличается объективностью, позволяет 

выявить структуру знаний каждого студента. Наряду с 

другими формами контроля знаний, тесты находят 

широкое применение в изучении теоретических меди-

ко-биологических дисциплин. Систематическое тести-

рование стимулирует активность и внимание учащих-

ся, формирует у них мотивацию для подготовки к каж-

дому занятию, дисциплинирует их [10]. 

Таким образом, правильная методика и рациональ-

ное построение лекционного материала с использова-

нием современных ТСО позволят лекции стать исклю-

чительно творческим, уникально новаторским и пото-

му крайне интересным процессом для обеих сторон. В 

медицине вопросы качества и его оценки имеют особое 

значение. В связи с этим тестовый контроль служит 

одним из инструментов овладения учебным материа-

лом, а также указывает на его готовность к изучению 

последующих разделов программы. И тот уровень тео-

ретических компетенций, который сегодня будет зало-

жен в студентов медицинского вуза на лекциях, прак-

тических занятиях и при выполнении самостоятельных 

работ, завтра будет применен при изучении клиниче-

ских дисциплин, а в дальнейшем и в их практической 

деятельности. 
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