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Современные требования эф-
фективного использования чело-
веческих ресурсов применительно 
к педагогической деятельности 
диктуют введение нового в цели, 
содержание, формы и методы об-
учения и воспитания. Однако дан-
ное положение чаще декларирует-
ся, чем осуществляется на практи-
ке. При конкретном рассмотрении 
возможного и действительного в 
педагогике явно обнаруживаются 
противоречия:

- между необходимостью под-
готовки обучаемых к полноценной 
социализации и укоренившейся 
ориентацией на сугубо утилитар-
ные знания, ограниченные узко-
профессиональной направленно-
стью;

- между требованием форми-
рования ключевых компетенций 
и выверенных на практике страте-
гий внедрения необходимых для 
этого инновационных технологий.

Разрешение указанных про-
тиворечий лежит в плоскости изу-
чения и обобщения опыта апроба-
ции новаций в учебном процессе.

Анализ и систематизация со-
ответственного фактического ма-
териала определили постановку 
целей и задач исследования: выяв-
ление конкретных педагогических 
условий для освоения инноваци-
онных технологий на современном 
этапе и обоснование перспектив 
развития данного процесса.

Специфика функционирова-
ния высшей школы в условиях гло-
бализации неизменно находится в 
центре психолого-педагогических 
исследований. Выводы, как прави-
ло, оптимистичны, однако почти 
все авторы признают факт кризис-
ного состояния современного об-
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разовательного процесса в России – оптимистичность основывается на 
том, что предлагаемые ими подходы и технологии приведут к желаемым 
переменам. Мы стоим на перепутье: за нами долгий и богатый традици-
ями путь российской университетской системы, «роль и место которой в 
жизни российского общества еще не получили должного всестороннего 
освещения» [Посвятенко, с. 38]; с другой стороны, перед нами необхо-
димость проторить новый путь, чтобы создать парадигму образования, 
основанную на согласованном развитии языковой, общекультурной и 
социальной компетенций личности в условиях миграции, утраты цен-
ностных ориентиров, размывания нравственных устоев.

Отсюда логически вытекает проблема усложнения того комплекса 
умений, которым традиционно должен владеть педагог: недостаточно 
хорошо объяснять, необходимо различными приемами пробуждать же-
лание понять и освоить материал, т.е. тот отвечает современным требо-
ваниям, кто способен быть технологом, режиссёром и менеджером об-
разовательного процесса [Фокин, Злыгарева, Романова, с. 467].

Воплощение этой идеи в жизнь переплетается с возрастающим ин-
тересом к использованию в преподавании компьютера и интернета. Так, 
в статье терминолога Г.Вс. Петровой предлагаются пути компенсации 
недостатка аудиторного времени с помощью интернет-технологий: «Что 
касается анатомической терминологии, то наша работа состоит только 
в том, чтобы научить студента понимать формы и согласование слов, 
перевод термина всегда есть в учебниках и научной литературе. После 
разбора большого количества терминов тут исчезают все проблемы. С 
помощью компьютера все это делается четко, организованно и легко. 
Если есть разосланные по почте материалы для следующей темы и сту-
денты ознакомились с ними заранее, в аудитории на разъяснение уходит 
совсем немного времени, и большая часть занятия тратится эффективно 
на профессиональную терминологию и общекультурные темы, которые 
не менее важны [Петрова, с. 198]. 

Предлагаемая организация учебного процесса опирается на син-
хронное единство традиционных приемов с технократическими, но на 
практике это может вылиться в механическое соединение разнородных 
подходов.

Вообще данная статья содержит много интересных и полезных 
идей, но для их практического применения необходима серьезная до-
работка. Ведь мы, терминологи, имеем дело с первокурсниками, непод-
готовленными – особенно в I семестре, когда изучается анатомическая 
терминология, – к такому объему самостоятельной работы, какой пред-
полагается автором.

Для успешного функционирования указанной здесь системы необ-
ходимо, чтобы ни один элемент не выпал из выстроенной методологиче-
ской цепочки. Но обратимся к реальной студенческой аудитории: не все 
приходят на занятие с выполненным домашним заданием; тем более, не 
все станут вдумчиво знакомиться с новым материалом, присланным по 
почте («трудно подстраивать свое мышление», – говорят по этому пово-
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ду студенты). Вчерашним школьникам постоянно требуются внешние, 
идущие от педагога, мотивы к обучению в форме подсказок, требований, 
принуждений. Желание самореализоваться в образовательной обла-
сти – получать лучшие оценки и т.д. – нередко вступает в противоречие 
с желанием реализации в области социальной, тем более что, поступив 
в вуз, 17-18-летний человек ощущает себя как бы выполнившим про-
грамму-минимум. Отсюда первая, важнейшая воспитательная задача 
для тех, кто работает с первокурсниками – гармонизировать процесс об-
учения таким образом, чтобы образовательная реальность постигалась 
ими как продолжение реальности социальной [Шарапова, с. 503].

1. Важное значение в решении этой задачи придается введению ин-
терактивных технологий – мини-конференций, диспутов, обучающей 
игры, круглого стола. На кафедре иностранных языков РостГМУ разра-
ботаны методические рекомендации для преподавателей «Обучающие 
игры на занятиях по латинскому языку» [Лопина, 2014]. Пособие раз-
рабатывалось и внедрялось как непосредственный ответ на возникаю-
щие во время занятия проблемные ситуации – вялость и пассивность 
студентов, безучастное отношение к объясняемому материалу и т.д. 
Практика подтвердила, что обстановка игры оптимально способствует 
реализации гибкой модели обучения с учетом индивидуальных особен-
ностей каждого, усиливает мотивацию и интеллектуальную активность 
благодаря взаимному контролю.

Если игра включается в занятие чаще при закреплении нового ма-
териала, то при работе над ошибками после проведения рубежного кон-
троля используется формат круглого стола, при котором обсуждение 
допущенных промахов приводит к качественно новым системным заня-
тиям предмета.

Следует обратить внимание на специфическое повышение компе-
тентности преподавателя – участника игры (круглого стола). Использо-
вание метода включенного наблюдения позволяет:

 - установить педагогическое взаимодействие со студентами на 
самом начальном этапе обучения;

 - определить ценностно-смысловые составляющие познаватель-
ного процесса каждого участника для последующей корректировки ин-
дивидуально-личностного подхода;

 - уточнить критерии оценки поведенческой и этической стороны 
группы и отдельных студентов для планирования последующей воспи-
тательной работы.

Однако в игровой ситуации возможно освоение не более 20-30 % 
вузовской программы. Основной объем знаний в настоящее время при-
ходится на самостоятельную работу студентов, в силу чего необходимо 
периодически обобщать опыт организации СРС и конкретизировать его 
применительно к своему предмету – в нашем случае к преподаванию ла-
тинской медицинской терминологии.

В этом плане большой интерес представляет статья группы ав-
торов – преподавателей Луганского государственного медицинского 
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университета [Давидчук и соавт.]. В основу их методологии заложена 
личностная модель подготовки специалистов, и предлагаемые ими ме-
тодические рекомендации разработаны с учетом требований к развитию 
функциональной грамотности и социокультурной направленности об-
учаемых с уточнением ключевых вопросов [Офиц. сайт ГУЛГМУ ЛНР].

В целом система методических рекомендаций для СРС насчитыва-
ет множество исследований, результаты которых успешно включаются в 
массовый педагогический опыт; тем не менее, практические установки, 
обеспечивающие максимальную реализацию развивающего потенциа-
ла в этой области, постоянно требуют качественных преобразований и 
улучшений. В этой связи заслуживает внимания статья А.Л. Головино-
вой и Е.Д. Салгалова [Головинова, Салгалов], посвященная вопросам 
адаптации школьников – ведь именно психологическая неподготов-
ленность первокурсников к вузовской системе и в первую очередь – к 
тем формам работы, которые предполагает методика СРС, являются, на 
наш взгляд, основной причиной неудовлетворительной успеваемости на 
первом курсе. Примечателен следующий факт: при разработке пособия 
для самостоятельной работы [Лопина, 2016] на кафедре проводилась 
беседа и анонимное анкетирование с целью уточнения ряда принципи-
альных психолого-педагогических установок. В беседе студенты аргу-
ментированно поддержали идею приоритета самостоятельной работы; 
напротив, при анкетировании выяснилось, что интерес к ней – чисто 
теоретический, на практике они от нее отталкиваются.

Без преодоления этого своеобразного разрыва теории с практикой 
нам не помогут самые совершенные методические пособия – ведь все 
преимущества системы СРС строятся на основе развития личной ини-
циативы студента и его устремления самому справиться с трудностями. 
Но эти качества необходимо воспитывать и поддерживать со школьной 
скамьи, явно и неявно вести борьбу с доминирующим у многих убежде-
нием, что, цитируя анонимную анкету, «основная цель преподавателя – 
обучение, а не оценка самостоятельной подготовки. Надо свести к нулю 
поиск, сбор и обработку информации студентом, что даст дополнитель-
ное свободное время для непосредственного изучения предмета, а также 
отдыха – не менее важной составляющей учебного процесса».

Как свидетельствует приведенное высказывание, у автора имеется 
достаточно определенная образовательная стратегия: он стремится по-
лучить знания «путем непосредственного изучения предмета», т.е. пу-
тем присвоения предлагаемых готовых сведений, следуя по самой про-
стой линейной траектории: мне объяснили, я запомнил. Наша задача – 
сделать его активным участником образовательного процесса.

Большинство анкет свидетельствуют о характерных для первокурс-
ников психологических барьерах сопротивления новым требованиям. 
Отсюда – непонимание сравнительно несложного грамматического ма-
териала медицинской терминологии: пассивная позиция закрепляет не-
уверенность в себе, в своей способности освоить материал.
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Другая характерная черта аудитории первокурсников – различие 
не столько в знаниях, сколько в способности их использовать: думать, 
сопоставлять, анализировать. Во время беседы они часто приводят 
штампы, хотя и стремятся придать своим словам определенный лоск, с 
чем и связан, в первую очередь, интерес к афоризмам: «они оживляют 
нашу разговорную речь» – но за этим обычно не имеется прочной интел-
лектуальной основы. Другими словами, наша аудитория дифференци-
руется не столько по базовой подготовке, сколько по уровню «взросло-
сти», осознания своей социальной роли. В первую очередь мы должны 
убедить их, что в основе обучения в вузе лежит самоподготовка и само-
образование, путь к которым проходит через самоорганизацию.

В этой связи в предлагаемых студентам методических рекоменда-
циях [Лопина, 2016] широко используется дополнительный материал – 
семантико-мотивационный, этимологический, лингвокультурологиче-
ский. Упражнения составлены таким образом, чтобы при их выполне-
нии студент сам сделал вывод о закономерностях функционирования 
терминов (их сочетаемости, наличии синонимов/омонимов, повторяе-
мости в различных разделах терминологии, в том числе – в термино-
логии разных предметов); таким образом, в ходе выполнения задания 
он должен сам извлечь новую информацию. Характер упражнений раз-
ноуровневый, от простейших («что следует заменить в данном терми-
не?») до более сложных, предлагающих студентам самим сформулиро-
вать вопросы, увидеть возможность систематизации, объяснить, какие 
трансформации произошли при метафоризации ряда терминов. В итоге 
методическое пособие становится не только средством для обучения, но 
и инструментом воспитания профессионально значимых личностных 
качеств благодаря обретению индивидуального стиля деятельности.

Исходя из проведенного анализа практического использования ин-
новационных технологий можно сделать следующие выводы: введение 
в занятие игровой технологии активизирует позицию обучающихся, 
содействует успешному педагогическому взаимодействию диады пре-
подаватель – студент, – т.е. в данном случае практика подтверждает 
теоретические положения. Но обнаруживается и другая сторона про-
блемы – частое введение игровой ситуации может превратить занятие в 
нечто развлекательное, приучить студента опираться больше на интуи-
тивную догадку, чем на прочное знание. В итоге он переоценивает свои 
возможности, начинает легкомысленно относиться к учебе, что обора-
чивается неудачами при рейтинговом контроле. С точки зрения воспи-
тания профессионализма отрицательная сторона игры заключается в 
том, что студент смело приступает к оперированию фактами, не всегда 
понимая сущность этих фактов, что очень нежелательно для будущего 
медика. Органическое соединение традиционной системы преподава-
ния и активных игровых ситуаций требует еще большой доработки в те-
ории и ньюансировки на практике. Отношения, строящиеся на речевом 
партнерстве, как рекомендуется современными педагогическими уста-
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новками, не должны уравнивать роли студента-игрока и преподавателя-
арбитра.

При организации внеаудиторной самостоятельной работы студен-
тов на первый план выступает методическое обеспечение в форме соот-
ветствующих пособий и разработок. В этом случае новациями являются 
установки на создание эмоционального настроя при работе с учебным 
материалом, реализуемые путем подачи содержания в проблемной фор-
ме, в соотношении с тремя сферами учебной деятельности: специаль-
но-предметной, культурной и общеобразовательной. Анализ работы с 
пособиями такого типа подтверждает изначально заложенную идею о 
том, что предлагаемая методика способствует творческому овладению 
профессиональными знаниями, развивает мыслительные способности, 
усиливает интерес к предмету.

Однако, судя по анкетам, необходимо структурировать пособия с 
учетом диагностики личностных предпочтений и склада ума, т.е. распо-
лагать для одной и той же темы разными методичками: для «теорети-
ков» и для «прагматиков». Благодаря такой дифференциации опреде-
ленно наблюдается повышение уровня знаний тех и других.

Научно выверенные стратегии развития эффективной системы об-
разования при современной динамике этого процесса в международном 
масштабе требует своевременного соотнесения с результатами практи-
ки. Изучение инновационных технологий в действии приносит много 
информации о реальных достоинствах/недостатках педагогических 
подходов. В нашей работе сделана попытка оценочного анализа на при-
мере применения технологий обучающих игр и рассмотрения содержа-
ния методических пособий; при этом предполагалось, что использован-
ный фактологический материал уточнит некоторые акценты и актуали-
зирует интерес к ним специалистов-практиков.
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Innovation Technologies as a Factor of Advanced Development of 

the Education Process: Problems and Prospects 
The article reflects some significant features of the practical use of 

modern teaching methods. On the basis of the system and student-centered 
approaches to education at higher school it has been determined the 
pedagogical conditions for the implementation of innovations in the teaching 
medical Latin of the first-year students.
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