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- высокий уровень общего образования,
культуры;

- широкая информационная, общеобразо-
вательная, общетехническая, компьютерная, эко-
номическая, правовая, психологическая подго-
товка в сочетании с глубокими узкопрофессио-
нальными, узкопрофильными знаниями;

- профессиональная компетентность, вы-
сокое профессиональное мастерство и качество
труда;

- способность самостоятельно принимать
решения, предвидеть их возможный экономиче-
ский социальный результат и нести ответствен-
ность за принимаемые решения и результаты сво-
ей деятельности;

- мобильность, коммуникабельность;
-  умение вести здоровый образ жизни,

включая культуру поведения, питания, личной
гигиены.

Поскольку высшее учебное заведение яв-
ляется производителем, в идеальном варианте оно
должно иметь обобщенную модель конкуренто-
способного специалиста.  В качестве базовых эле-
ментов модели конкурентоспособности будущего
специалиста можно предложить: объекты освое-
ния в процессе подготовки (структура культуры
специалиста), требования к личностным качест-
вам будущего специалиста, требования к умени-
ям, навыкам и способам деятельности.

В формировании конкурентоспособности
студента вуза главную роль играет качество про-
фессионального образования, которое определя-
ется нами на трех  уровнях:

1.на личностном уровне – степенью кон-
курентоспособности выпускника;

2.на институциональном уровне – рейтин-
гом вуза;

3.на социальном уровне – интенсивностью
воздействия на развитие компонентов националь-
ной системы образования.

Проблема конкурентоспособности выпу-
скников вузов рассматривается нами в контексте
перехода молодых специалистов от процесса по-
лучения профессионального образования к непо-
средственно трудовой деятельности в условиях
свободного рынка труда, имеющего свои законы
и требования к молодым дипломированным спе-
циалистам. С этой целью, прежде всего, мы ви-
дим необходимость налаживания тесного сотруд-
ничества с самим работодателем. В этом аспекте
тесное сотрудничество должно осуществляться по
следующим направлениям:

1.в ходе учебной деятельности: беседы,
диспуты, конференции, форумы, проводимые с
участием рабочего коллектива и студентов с при-
влечением СМИ, интегрированные занятия, со-
вместная творческая деятельность с целью пере-
дачи практического опыта от старшего поколения
– младшему и др.

2.в ходе внеучебной деятельности: озна-
комительные экскурсии на предприятия, стажи-

ровки, практики, организация совместных меро-
приятий с профессиональными коллективами и
др.

3.развитие социального партнерства – со-
вместное  с работодателем определение объемов
подготовки кадров, развития учебно-
материальной базы вуза, представление баз прак-
тики, бронирование рабочих мест, развитие целе-
вой контрактной подготовки специалистов, софи-
нансирование вузов и др.

ПРОБЛЕМЫ РЕДУКЦИОНИЗМА И
ИНТЕГРАТИЗМА В ВУЗОВСКОЙ НАУКЕ
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ГОУ ВПО Новосибирский государственный

медицинский университет Росздрава
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Следует признать, что  современные вузы
медицинского профиля нацелены на организацию
и совершенствование в большей степени учебно-
го, чем научного процесса. Это определяется как
их штатным расписанием, так и соответствующи-
ми требованиями вышестоящих министерств и
ведомств. Такая ситуация расчленения учебно-
образовательного процесса и научной деятельно-
сти,  сложилась достаточно давно и,  с учетом на-
личия специализированных научных учреждений,
устраивала всех, за исключением, по-видимому,
здравого смысла. Она  закрепляет редукциониз-
ский подход к изучению окружающих нас явле-
ний и закономерностей, причем уже на самых
начальных этапах, когда формируются концепту-
альные основы познания и закладываются про-
фессиональные навыки. Этот подход закрепляется
не только в соответствующем профиле узкой спе-
циальности, но и лежит в основе научной дея-
тельности сотрудников кафедр.  Те или иные ис-
следования, проводимые на кафедрах Вузов, опи-
раются либо на академические структуры, что в
условиях существующих экономических реалий
достаточно проблематично, либо используют соб-
ственные базы и оборудование, что во многом не
отвечает современным требованиям к научным
исследованиям. В организации вузовской науки,
кроме того, с учетом расчленения образователь-
ного процесса преобладают исследования по ча-
стным направлениям, которые ведутся на кафед-
рах, что в большинстве своем также не проводит
к выявлению новых оригинальных фактов. Оче-
видна необходимость усилий, направленных на
совершенствование процессов по интеграции
учебно-образовательного и научного процессов,
что позволит повысить качество образовательных
программ, за счет привлечения соответствующих
ученых и специалистов, с одной стороны и, с дру-
гой, углубить, расширить и структурировать диа-
пазон научных исследований. Наконец, такая ин-
теграция позволит повысить эффективность и
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рентабельность научных исследований, за счет
снижения численности научных сотрудников и
повышения капиталовложений в научные иссле-
дования. Существует несколько вариантов такой
интеграции, которыми, как нами представляется,
необходимо руководствоваться при организации
научных исследований в вузах медицинского
профиля. Первый из них это составление совме-
стных с различными учреждениями и ведомства-
ми комплексных программ и проектов, либо на
основе обоюдной заинтересованности, либо на
основе подготовки совместных грантов. Второй-
это реанимация центров коллективного пользова-
ния для кафедр вуза с  целевым финансированием
на покупку дорогостоящего оборудования и реак-
тивов, что невозможно реализовать в условиях
полного хозрасчета. Третий путь это реорганиза-
ция структуры вузовских кафедр, по аналогии с
ранее существовавшими в России, когда в штате
кафедры были ставки научных исследователей.
Эта организационная структура стимулировала в
свое время формирование крупных научно-
исследовательских и образовательных школ, в
основе деятельности которых была заложена ин-
теграция научного и учебного процессов. В чет-
вертых, это создание «сквозных» образователь-
ных программ, по «базовым дисциплинам» пре-
дусматривающих включение на старших курсах
лекций по теории систем, экологии и интегратив-
ной биологии и медицине. Если преимущество
того или иного вариантов реорганизации вузов-
ской науки имеет свои плюсы и минусы и их
можно и нужно обсуждать, но одно несомненно,
что такая реорганизация назрела и требует своего
быстрейшего решения.

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Маль Г.С.
Курский государственный
медицинский университет

Педагогическая деятельность, как извест-
но, относится к одной из наиболее сложных об-
ластей деятельности человека. Учебный процесс
на всех ступенях обучения создает много ложных
и трудных проблем, требующих от педагога по-
стоянного  обоснованного и рационального их
решения.

В связи с ежегодным инновационным про-
цессом в нашем медицинском университете все
более актуальным становится вопрос  самостоя-
тельной работы студентов при изучении клиниче-
ских дисциплин.

Положительной тенденцией, очевидно,
следует считать выход исследователей за рамки
изучения самостоятельной работы студентов и
усиление внимания к изучению проблем их само-
образования вообще.  В организации самостоя-

тельной работы студентов отмечается решающее
значение педагогического фактора.

Нами в процессе обучения используются
следующие формы работы и контроля подготовки
знаний: 1) проведение тест-эталонного контроля,
как с применением печатных карточек-тестов и
эталонов-ответов,  так и с использованием ЭВМ,
2)выполнение учебно-исследовательской работы
по наиболее актуальным темам, 3)использование
в процессе проведения занятий ситуационных
задач и деловых игр,  4)  выполнение научно-
исследовательских, курсовых и дипломных работ
по наиболее актуальным научным направлениям
кафедры.

К последнему пункту привлекали наиболее
талантливых студентов, а также имеющих высо-
кий балл успеваемости за период обучения в уни-
верситете.  Конечно, нельзя понимать творческий
процесс учебной деятельности студента как соз-
дание нового научного результата, хотя это не
исключено, о чем свидетельствует вся система
научно - и учебно-исследовательской работы сту-
дентов.

Творческий потенциал студента проявля-
ется главным образом в характере его самостоя-
тельной познавательной деятельности, структуре
его умственного процесса, в которой появляются
черты научного мышления.

Исходя из этого, с целью совершенствова-
ния самостоятельной работы студентов необхо-
димо: 1) шире применять задания проблемного
характера, используя такую важную  форму само-
стоятельной работы, как изучение монографий в
качестве годового или семестрового индивиду-
ального задания, 2) формировать мировое зрение
студента, на осознание им роли самостоятельной
работы как основы вузовского, в частности, уни-
верситетского образования, 3) обогащать клини-
ческое мышление примерами и ситуациями из
реальной практической действительности по дан-
ной специальности.

Таким образом, современный специалист
должен овладеть,  прежде всего,  методами науч-
ного мышления, развить потребность, умение и
навыки самообразования.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПУТЕМ
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

РЕСУРСОВ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВА

Медведев В.П.
Авиационный колледж им.В.М.Петлякова,
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Таганрогский авиационный колледж име-
ни В.М.Петлякова ведет подготовку специалистов
на базе общего среднего образования по восьми
специальностям: «Производство летательных


