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Аннотация: В статье рассмотрены возможности повышения качества профес-

сиональной подготовки специалистов, в частности по специальности «Медико-
профилактическое дело», при выполнении ими научно-исследовательских работ. 
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та, профессиональная деятельность, практико-ориентированные технологии. 
Рост требований к качеству высшего профессионального образования, в том 

числе медицинского, направленных, в частности, на усиление его практической 

направленности, безусловно, определяется темпами и особенностями характера жиз-

ни общества сегодня. Специалист в своей области в условиях современных реалий 

должен четко соответствовать предъявляемым ему профессиональным требованиям, 
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и быть готовым к самостоятельной и результативной деятельности [1]. В этой связи, 

компетентностный подход в подготовке специалиста предполагает более практико-
ориентированное его обучение, с возможностью формирования у него готовности к 

успешной профессиональной деятельности. [5]. Важным аспектом компетентност-

ной модели практико-ориентированной подготовки специалиста в условиях получе-

ния им высшего образования является возможность развития личностных качеств 

обучающегося, его творческий потенциал и интеллектуальные возможности, чтобы в 

дальнейшем он мог качественно и быстро решать различные задачи своей професси-

ональной деятельности [2,3].  
Так, согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования специалитет — по специальности 32.05.01 Медико-
профилактическое дело [4], в рамках освоения программы специалитета выпускники 

готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: про-

филактический, диагностический, организационно-управленческий и научно-
исследовательский. В основе преподавания дисциплины «Эпидемиология» обучаю-

щимся по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело, согласно рабочей 

программы дисциплины, лежит формирование необходимых универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций у обучающихся, приобрете-

ние ими знаний и умений, которые помогут будущему специалисту в области меди-

ко-профилактического дела самостоятельно, качественно и оперативно решать зада-

чи профессиональной деятельности, в первую очередь профилактического и научно-
исследовательского типов.  

Указанное максимально полно и качественно формируется у обучающихся 

при выполнении ими, под руководством преподавателей кафедры, научно-
исследовательских работ по различным темам. В частности, обучающиеся выполня-

ют индивидуальные задания научно-исследовательской направленности для разра-

ботки навыков проведения ретроспективного эпидемиологического анализа заболе-

ваемости инфекционными и актуальными неинфекционными заболеваниями среди 

населения различных территорий, с обоснованием необходимости принятия опреде-

ленных организационно-управленческих решений и комплекса практических дей-

ствий. Данная работа выполняется обучающимися специальности 32.05.01 Медико-
профилактическое дело в рамках освоения ими дисциплины в разделе «Общая эпи-

демиология с основами доказательной медицины». При этом, преподавателями ка-

федры систематически проводятся консультации обучающихся по выполняемой ими 

научно-исследовательской работе. По результатам проводимой обучающимися эпи-

демиологической диагностики формируются материалы, которые докладываются на 

конференциях студентов и молодых ученых различного уровня и публикуются в 

различных научных изданиях, в том числе и рецензируемых.  
В процессе еѐ выполнения у обучающихся планомерно продолжается форми-

рование как универсальных компетенций, так и различных общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, степень и качество освоения которых можно 

оценить по формированию у них различных навыков и умений. Так, при выполнении 

обучающимися научно-исследовательских работ, у них формируются и закрепляют-

ся умения системного поиска и интерпретации информации, формулировки гипотез 

и предложения способов решения по профессиональным научным проблемам, а 

также умение формировать команду и работать в команде для решения практических 

задач. Они овладевают навыками анализа, оценивания и прогноза уровня, динамики, 

структуры показателей, характеризующих состояние здоровья населения, с обосно-

ванным использованием методов статистической обработки информации. Выполне-

ние научно-исследовательской работы, безусловно, формирует у обучающихся уме-

ние поиска, отбора и применения научной, нормативно-правовой и организационно-
распорядительной документации в соответствие с целями исследования, с использо-
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ванием методов и принципов доказательной медицины при решении поставленных 

задач. Они овладевают навыками работы с научной, справочной литературой и элек-

тронными научными базами, формируют готовность к участию в решении научно-
исследовательских задач и публичному представлению полученных результатов. 

Формулировка и обоснование обучающимися необходимости определенных практи-

ческих действий и принятия организационно-управленческих решений по результа-

там проведенного ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости 

населения различными заболеваниями закрепляет у них умение разрабатывать пла-

ны, рекомендации по внедрению профилактических и противоэпидемических меро-

приятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массо-

вых неинфекционных заболеваний, осуществлять противоэпидемическую защиту 

населения в целом.  
Таким образом, выполнение обучающимися научно-исследовательских работ, 

безусловно, положительно влияет на качество профессиональной подготовки специ-

алистов медико-профилактического дела, формируя у них способность профессио-

нального логического мышления при формировании и анализе информации об эпи-

демиологическом состоянии здоровья населения, при принятии обоснованного нор-

мативно-правыми документами решения профессиональных задач, в том числе в 

рамках обеспечения надзорных и контрольных профессиональных функций.  
Список литературы 

1. Абрекова Л.О. Профессиональная подготовка специалистов: личностный ракурс // 

Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2014. № 

11. С. 86-92. 
2. Адыширин-Заде К.А. Профессиональная подготовка врачей по специальности 

«Медико-профилактическое дело» // Вектор науки ТГУ. 2011. №3(6). С. 18-20. 
3. Гаврилова М.И., Одарич И.Н. Компетентностный подход в профессиональном 

образовании // Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 3. С. 19-21. 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

специалитет - по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело (уро-

вень специалитета) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 552 

от 15 июня 2017 г.). 
5. Шмигирилова И.Б. Компетентностный подход в системе образовательных подхо-

дов и технологий // Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10). С. 260-263. 
 
 

Р.Т. Нигматуллин, В.Ш. Вагапова,  
Д.Ю. Рыбалко, О.Х. Борзилова, Р.С. Минигазимов 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ АНАТОМИИ ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, г. Уфа 
Кафедра анатомии человека 

 
Аннотация. В статье анализируется опыт преподавания анатомии живого че-

ловека на профильной кафедре представляемого Университета. Авторами выделено 

три основных вектора в изучении студентами суправитальной морфологии: первый 

базируется на лучевых методах исследования нормальной анатомии человека, вто-

рой — на эндоскопических подходах, и третий — на антропологии и пластической 

(рельефной) анатомии. При этом показано, что изучение закономерностей прижиз-

ненной анатомии возможно только с использованием электронных образовательных 

технологий. Преподавание анатомии живого человека полностью соответствует ба-

зовым принципам дидактики высшей школы: единство теории и практики, науч-

ность и системность в образовании. 


