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ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ С БИООРГАНИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ В ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ «МАЛЫХ ГРУПП»

Современные аспекты анализа производительности методов и форм контроля знаний сту-
дентов высших учебных заведений характеризируются общими чертами и направлениями работы 
для достижения поставленных задач, с целью формирования специалиста в определенной сфере 
деятельности. Несмотря на общие тенденции поставленных фронтальных целей, функциональные 
характеристики образовательных программ и курсов обучения в основе кредитно-трансферной 
и аккумулирующей системы образования (ЕСТS) будут различаться между собой: каждая сфера 
обучения характеризуется определенными специфическими, только ей присущими профессио-
нальными характеристиками.

Медицинская отрасль требует подготовки грамотных, высококвалифицированных и профес-
сионально подготовленных выпускников высших медицинских учреждений Украины, для работы 
в разнообразных нишах сферы медицинского обслуживания 1.

Первые курсы обучения, как правило, это обучение на теоретических кафедрах. К примеру, 
если первый год обучения предмета биоорганической и биологической химии — это изучение 

1 Patricio Madalena. The Bologna Process – From futility to utility./M. Patricio, R. Harden, P. Liley//Medical 
Teacher. – 2010/01. – Vol. 32(4). – P. 281. – DOI: 10.3109/01421591003653062.//[Electronic resource]. – Available 
from: http://www.researchgate.net/publication/42767511 _ The_Bologna_Process_-_From_futility_to_utility
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структуры химических соединений важных органических компонентов человеческого организма 
с элементами повторения школьного курса, т. е. это своеобразный подготовительный этап введения 
в «истинную» биохимию.

Проведение практических занятий для первокурсников характеризируется общей чер-
той выполнения только качественных реакций на химические соединения и функциональные 
группы. Второй год изучения дисциплины требует от преподавателя необходимости объеди-
нения практического звена с повторением и закреплением теоретических знаний, с элемен-
тами биохимических и клинических задач, для формирования «бетонных» междисципли-
нарных конструкций. Такой подход обеспечит продуктивную взаимосвязь теоретических и  
клинических кафедр.

Особое место среди общего количества таких занятий занимают те, где проводится ко-
личественное определение содержания биохимических показателей, а не качественные реак-
ции на их присутствие (21 занятие с использованием методик количественного определения  
показателей).

Непосредственно количественная величина какого-либо тестового биохимического показате-
ля дает возможность студентам анализировать и аналитически обосновывать пониженное содержа-
ние (гипо-), повышенную концентрацию (гипер-) или количествов границах нормы, исследуемого 
вещества. Диаметрально противоположные гипо- и гипер- содержания метаболических продуктов 
охватывают различные патологические процессы и механизмы, провоцируют и индуцируют «сту-
денческое мышление».

Практические занятия такого характера рекомендуется проводить в «малых группах», когда 
есть возможность раздать студентам, в качестве тестового материала, анализируемые образцы с 
разной концентрацией исследуемого показателя, заведомо известного только преподавателю 1.

При выборе проведения занятия такого плана, акцентируется внимание на выполнении веду-
щей дидактической цели: формирования практических навыков в сочетании с решением различ-
ного рода лабораторно-клинических задач, которые помогут в формировании профессионального 
мышления будущего специалиста (врача).

Поэтому, с нашей точки зрения, нужно задействовать наиболее оптимальные формы и методы 
контроля знаний для достижения максимального результата и решения поставленной задачи перед 
высшей медицинской школой 2.

1. Метод устного контроля в начале работы, раскрывает перед нами следующие возможности:
 – проверка уровня подготовки студентов к занятию, своеобразная «проба почвы» на 

готовность группы в целом, а также каждого студента в отдельности к последующей 
работе;

 – развитие устного общенияи элементов диалоговой речи;
 – контроль репродуктивного уровня познания студентов и построение реконструктив-

ного и творческого познавательных подходов в процессе обучения.
К сожалению, проблемы устного общения наблюдаются у весомого количества студентов, 

задание педагога — «развязать языки молчунам» и вывести на всеобщее обозрение мысленную 
работу каждого студента для продуктивной критики или поощрения. После подведения итогов 
устного контроля, начинается работа в малых группах с использованием пошаговой инструкции 
проведения практического занятия.

1 Чернюх О. Г. Особливості проведения практичних занять з біоорганічної і біологічноїхімії в «малих 
группах» у асоціації з інтерактивними методами навчання./Чернюх О. Г., Дікал М. В.//International Scientific-
Practical Congress of Pedagogues, Psychologists and Medics Driven to Discover. – Geneva. June 5, 2015. – P. 124.

2 Маматова О. Г. Формы контроля знаний студентов педагогических вузов./О. Г. Маматова//Молодой 
ученый. – 2012. – № 8 (43). – С. 354.
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2. Метод практического контроля с элементами проблемного обучения является весомым 
подспорьем для следующих аспектов в образования 1:

 – практические навыки играют побудительную и контролирующую роль;
 – изменение статусов отстающих и лидирующих студентов;
 – возможность закрепить теоретические вопросы на практике;
 – генерализация идей для обоснования полученных результатов, с использование «моз-

говой атаки» и «мозгового штурма» в каждой группе для решения поставленной 
практической задачи за максимально короткие сроки 2;

 – между групповой обмен результатами и формирование самооценки в работе групп и 
каждого студента в отдельности.

3. Метод письменного контроля завершает своеобразную цепную реакцию: мышление — 
устная работа — практическая работа — формирование выводов. Очень важно, чтобы студенты 
в конце занятия сумели охарактеризовать полученную величину с точки зрения метаболизма того 
или иного биохимического процесса.

Использованные методические приемы способствуют:
 – перераспределению теоретических и практических знаний;
 – умению применить на практике теоретический уровень знаний;
 – обучению логического обоснования разнообразных процессов и метаболических из-

менений, в зависимости от полученного результата;
 – развитию грамотного, аналитического мышления с последующим изложением мыслей 

в форме докладов мини-формата (формат врачебного консилиума).
С нашей точки зрения, это три базисных метода контроля для работы в группах на практи-

ческих занятиях. В процессе адаптации методики индивидуально для каждого преподавателя, воз-
можно использование методов тестового контроля в разнообразных его видах, самоконтроля и т. п., 
при условии повышения самосознания студенческой аудитории во время обучения.

Метод самооценки станет обязательным компонентом как устного, так и практического мето-
дов контроля в процессе изучения предметов и дисциплин, при необходимом условии: не только 
растущей сознательности студенческой аудитории с одной стороны, а также приформировании 
государственных механизмов реформы для роста качественного, конкурентного уровня образо-
вания, с другой стороны.

Под формой контроля знаний мы подразумеваем текущий контроль во время проведения 
занятия, который включает в себя:

 – индивидуальную проверку каждого студента;
 – фронтальную;
 – групповую;
 – консультационную;
 – элементы самоконтроля при работе в «малых группах».

Наиболее интересной, с нашей точки зрения, является непредсказуемость «сценария работы» 
не только в академических группах, а и в каждой «малой группе» в отдельности.

1 Нагайчук В. В. Застосування інтерактивних технологій навчання для викладання у вищих медичних 
навчальних закладах./В. В. Нагайчук//Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2013. – 
Т. 17, № 2. – С. 457; Вахрушева Т. Ю. Теоретичні аспекти активних методів навчання.//Педагогіка, Психологія 
і медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 3. – С. 2.//[Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://cyberleninka.ru/artic.

2 Нагайчук В. В. Застосування інтерактивних технологій навчання для викладання у вищих медичних 
навчальних закладах./В. В. Нагайчук//Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2013. – 
Т. 17, № 2. – С. 457.
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Роль преподавателя постепенно изменяется от начала занятия, как руководящего централь-
ного звена, до консультанта-наблюдателя к концу занятия. Пиковым победным моментом будет 
достижение равновесия между студентами и учителем как между специалистами-коллегами. Такое 
равновесие, к сожалению, редко достигается во время одного практического академического класса, 
ведь это трудоемкий научно-педагогический процесс с элементами психологии.

Работа в малых группах с интерактивного метода выходит на уровень сотрудничества и колле-
гиальности. Такая доверительная рабочая обстановка способствует росту ответственности, а это 
значит — повышению уровня сознательности и самоконтроля. Эта цепная реакция затрагивает не 
только студенческую аудиторию, но и молодой преподавательский состав.

В высшей школе традиционно используются такие основные виды контроля как текущий, пе-
риодический, тематический, заключительный. Главными принципами оценивания знаний студентов 
является индивидуальный характер оценки знаний, тематическая направленность, требователь-
ность, дифференциация, мотивация и системность 1.

С нашей точки зрения использование изложенных методов и форм контроля знаний раскры-
вает личность каждого студента в контексте работы группы.

Современная концепция опережающего обучения требует от образовательного процесса 
развития творческих возможностей будущего специалиста, проявления его способностей само-
стоятельных действий и решений в критических точках. Именно практические занятия в формате 
дробных группв сочетании с оптимальными формами и методами контроля знаний максимально 
приближают нас к условиям формирования современной системы образования.

Логика знает три пути познания: индукцию, дедукцию и собственный опыт.
Важным условием реализации стратегии высшей школы должна быть тесная связь с государ-

ственными программами финансирования, с увеличением ресурсов в области здравоохранения, 
науки, культуры и обучения 2.

В процессе научно-практического познания индукция и дедукция дополняют друг друга, фор-
мируя целостность процесса, его теоретическую завершенность. Объединение дедуктивного и 
индуктивного методов обучения развивают логику, формируют мышление будущего врача на почве 
собственного практического эксперимента с конкретно поставленной задачей не только количе-
ственного определения показателя, но и грамотного обоснования его величины.

Собственный опыт работы при использовании оптимальных методов контроля формируют 
задатки для самоконтроля и поддержки в студенческой среде для формирования сознательного 
отношения к учебному процессу.

Использование методов стимуляции учебной деятельности в системе проблемного обучения, 
которое предполагает разнообразные его вариации, в том числе, предполагаемую форму проведе-
ния практического занятия, наряду с широкой интерпретацией самостоятельной работы студента 
в контакте с преподавателем или без него 3.

1 Жуковська А. Л. Проблема оцінювання успішності студентів.//Науковий пошук молодих дослідників: 
Збірник наукових праць/[под.ред. Єремеєва В. М.] – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – Вип. 2. – C. 101.

2 Махалин В. М. Система опережающей подготовки выпускников в вузе для модернизации и инновационного 
развития экономики России./В. М. Махалин//Ученый совет. – 2014. – № 3. – С. 34.// [Эл. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/docs/restricted/lib/periodic/Uchenyy%20sovet_2014_3_33.pdf

3 Karen E. Downing.UsingProblem-Based Learning to Facilitate Student Learning. – ACRL. – 2013, Aprile. – 
Р. 623.//[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/con-
ferences/confsandpreconfs/2013/papers/Downing_Using.pdf.; Damon H. Sakai. The Effect of Senior Medical 
Student Tutors Compared to Faculty Tutors on Examination Scores of First- and Second-Year Medical Students in 
Two Problem-Based Learning Courses/Damon H. Sakai Marcel D´Eon, Krista Trinder, Richard T. Kasuya//Inter-
disciplinary Journal of Problem-Based Learning. Published online: 9–11–2015.//[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://docs.lib.purdue.edu/ijpbl/vol10/iss1/3
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Важным является руководство основными шестью принципами проверки знаний 1:
1. действенность (со стороны, как и педагога, так и студента);
2. систематичность (21 занятие в данном направлении);
3. индивидуальность (раскрытие способностей каждого студента);
4. дифференциация (теория и практика);
5. объективность (соответствие оценки приобретенным знаниям и навыкам);
6. единство требований (для всех педагогов).
Преодоление недостатков образования высшей школы — это главные принципы и цель пре-

подавателя в процессе обучения и подготовки специалистов нового поколения.
В первую очередь, необходимо повысить реализацию обучающей функции при использовании 

действенных методов и форм. Поставленная задача достигается путем построения реконструктив-
ного и творческого познавательных подходов в процессе обучения. Когда во время практической 
работы появляется недоумение и непонимание полученным результатам у одних и возглас: «Эв-
рика», — у других.

Самоанализ сложившейся ситуации студентами с противоположных сторон, стимулирует и 
помогает раскрыть не только индивидуальный уровень знаний каждого студента, а и его способ-
ности и задатки, способ активности мышления, вид памяти и т. п.

Избранные методы и критерии оценивания при работе в формате «малых групп», путем ак-
центирования внимания на каждом студенте индивидуально, формируют самостоятельную ауди-
торную работу под руководством преподавателя.

В зависимости от поставленной цели и выбранных критериев перед нами стает выбор раз-
нообразных методов и приемов оценивания. Единых рекомендаций по выбору стратегии не суще-
ствует — она зарождается по мере проведения занятия, но суть важных моментов, о которых мы 
не должны забывать: объективность и валидность.

Наилучшим подтверждением профессиональности преподавателя, будет признание начинаю-
щего врача в том, что теоретические дисциплины стали базовой основой в формировании и росте 
квалификации молодого специалиста.

1 Гунчак В. М. Дидактичні принципи контролю знань студентів./В. М. Гунчак, І. М. Ощипок, М. П. Драч, 
Л. М. Томаневич//Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. – 2010. – Т. 12, № 2(44). – С. 173.//Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvlnu_2010_12_2(5)__36.pdf.
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