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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
разовательном процессе студентов фармацевти-
ческих факультетов.

Методы исследования. Анализ основных 
литературных данных.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. При подготовке клинического провизора 
следует учитывать несколько факторов, в пер-
вую очередь должна быть квалифицированная 
консультация пациентов (препараты безрецеп-
турного отпуска), врачей, медицинских сестер 
по условиям рационального применения ле-
карств: времени приема, сочетанию с пищей и 
с другими препаратами, правильному хране-
нию, выбору лекарственной формы, правилам 
использования новых лекарственных форм.

Клинический провизор должен быть знаком 
этиологией, клиническими симптомами наиболее 
значимых заболеваний в медицинской практике. 
Этот специалист должен знать основные виды 
медицинской документации, уметь анализировать 
и интерпретировать результаты лабораторного 
и инструментального обследования пациентов.

Клинический провизор, работающий в мно-
гопрофильном стационаре, осуществляет заказ 
и составляет план по закупке лекарственных 
препаратов. Эти мероприятия должны прово-
диться совместно с ведущими специалистами – 
врачами. Задачами провизора, работающего 
в стационаре, является оптимизация лекарствен-
ной терапии у больного: выбор направления 
фармакотерапии, выбор наиболее эффективных 
лекарственных препаратов в каждой фармако-
логической группе с учетом особенностей их 
фармакокинетики и фармакодинамики, взаимо-
действия с одновременно или ранее назначав-
шимися лекарственными препаратами, а также 
должен проводиться и учет цен на препараты. 
Клинический провизор консультирует врача 

и больного по вопросам рациональной лекар-
ственной терапии, осуществляет лекарственный 
мониторинг, информирует врачей об особенно-
стях фармакодинамики и фармакокинетики но-
вых лекарственных средств, поступающих в ап-
течную сеть, совместно с врачом осуществляет 
рациональную замену при отсутствии препа-
рата. Знание современных классификаций ле-
карственных средств, которые преподаются на 
кафедрах клинической фармакологии, является 
неотъемлемым базисом при подготовке кли-
нического провизора. В целом, специальность 
провизора подразумевает знание не только ме-
дицинских и фармакологических дисциплин, но 
также основ экономики и маркетинга.

Выводы. Подготовка специалиста клини-
ческого провизора приобрела особую актуаль-
ность в наше время и должна учитываться при 
составлении планов обучения и выпуска специ-
алистов для органов здравоохранения.
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Федеральные государственные образова-
тельные стандарты начального общего и сред-
него образования определяют, что «развитие 
личности обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира составляет цель и основной ре-
зультат образования». Данная парадигма вполне 
соответствует и задачам высшего образования, 
поэтому несомненна важность формирования 

преемственности в довузовском и вузовском 
этапах образования. Одной из проблем, с кото-
рой сталкиваются преподаватели вузов, явля-
ется отсутствие у студентов младших курсов 
навыков самостоятельной работы с информа-
цией. Обучение в вузе отличается от обучения 
в средних общеобразовательных учреждениях 
тем, что большую часть учебного процесса сту-
денты занимаются самообразованием. Умение 
и навыки самостоятельно работать с поиском 
и анализом информации, умение находить нуж-
ную информацию в короткие сроки повышает 
эффективность учебного процесса. И, наоборот, 
отсутствие таких умений и навыков затормажи-
вает обучение, снижая тем самым привлекатель-
ность самого процесса и мотивацию к обуче-
нию. Следующей проблемой преемственности, 
связанной с предыдущей, является недостаточ-
ное владение большинства первокурсников на-
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выками исследовательской деятельности. Это 
результат ограниченных знаний в области ис-
следовательской работы, недостаточно сфор-
мированных навыков активной познавательной 
деятельности и умения работы с информацией, 
в том числе ее анализ. Развивающий характер 
обучения и воспитания, опора на творческую 
активность личности является главным крите-
рием согласованности и преемственности обра-
зовательных стандартов. Возможными путями 
быстрой интеграции студентов вузов в обра-
зовательный процесс может быть совместная 
работа в школьно-студенческих научных обще-
ствах школьников и студентов под руковод-
ством опытных школьных и вузовских препода-
вателей, проведение совместных конференций. 
В силу психологических законов социализация 
наиболее успешна в близких по статусу коллек-
тивах. Это позволит выработать у обучающихся 
навыки самостоятельной работы с информаци-
ей и умение применять полученные знания на 
практике. Предложенную технологию можно 
считать ориентированной на развитие способ-
ностей учащегося быть субъектом образователь-
ной деятельности.
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Дистанционное образование рассматривают 
как достаточно демократичную простую и сво-
бодную технологию обучения, регламентиро-
ванную соответствующей нормативной базой. 
Однако, с точки зрения педагогики, существуют 
ограниченные возможности для успешного со-
трудничества между студентом и преподавате-
лем. У «дистанционного» студента, выбравше-
го определенный курс обучения, практически 
нет возможности что-то изменить в нем или 
выбрать другие предметы. Студент, постоянно 
выполняя практические задания, приобрета-
ет устойчивые автоматизированные навыки. 
Теоретические знания усваиваются без допол-
нительных усилий, органично вплетаясь в тре-
нировочные упражнения. Формирование теоре-
тических и практических навыков достигается 
в процессе систематического самостоятельного 
изучения материалов. Отсутствие непосред-
ственного взаимодействия между обучающим 
и обучаемым приводит к препятствиям в усво-
ении материала. У обучаемого не сформирован 
«механизм доверия» к обучающему, и наоборот. 
Переход к развивающему обучению без адапта-
ции к индивидуальным особенностям обучае-
мых практически невозможен. Именно во время 
индивидуального контакта педагога с обучае-

мым важно иметь инструмент для контрольного 
тестирования уровня обучаемости. Тесты, со-
стоящие преимущественно из заданий «на вы-
бор правильного ответа», позволяют выявлять 
лишь количественные различия, и то только 
в самых поверхностных знаниях испытуемых, 
и не дают возможности оценивать умения и на-
выки, а поэтому мало пригодны для аттестации 
и сертификации качества знаний специалистов. 
Педагогический контроль является важнейшим 
компонентом педагогической системы и ча-
стью учебного процесса. До сих пор результа-
том контроля считается оценка успеваемости 
обучаемых. Оценка определяет соответствие 
деятельности обучаемых студентов требовани-
ям конкретной педагогической системы и всей 
системы образования. Нередко оценка темы, 
курса или его частей происходит путем провер-
ки отдельных, часто второстепенных элементов, 
усвоение которых может не отражать овладение 
всей системой формируемых знаний, умении, 
навыков. Качество и последовательность вопро-
сов определяются каждым интуитивно, и часто 
не лучшим образом. Неясно, сколько нужно 
задать вопросов для проверки всей темы, как 
сравнить задания по их диагностической цен-
ности. Каждый из применяемых методов и форм 
проверки имеет свои преимущества и недостат-
ки, свои ограничения. Для усовершенствовании 
системы необходимо учитывать индивидуальные 
особенности обучающегося, что, к сожалению, 
дистанционное образование не позволяет сделать 
из-за отсутствия непосредственного контакта. 
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На высшем государственном уровне руко-
водством России признана необходимость ре-
формирования российской системы образова-
ния. В связи с этим удивительно актуальными 
представляются слова товарища обер-прокуро-
ра Святейшего Синода князя Николая Жевахова, 
ещё сто лет назад пророчески мудро отметивше-
го: «Коренная реформа всякой школы сделалась 
кричащей необходимостью нашего времени. 
Но в чем бы она ни выразилась, она достигнет 
цели только тогда, когда, давая ученику знания, 
даст и ответ на вопрос, зачем ему эти знания 
нужны». Для медицинских вузов важны работы 
Н.И. Пирогова, горячо радевшего о целостном 
воспитании. Одной из форм обучения в любом 
вузе, а тем более в медицинском, мы считаем 
привлечение студентов к работе в студенческом 


