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ABOUT THE STUDY OF MEDICAL BIOPHYSICS USING ACTIVE FORMS OF EDUCATION 

Аннотация. В статье продемонстрирована разработанная система семинарских занятий 
с применением активных форм обучения на примере освоения курса медбиофизики студентами 
медицинского вуза.  

Abstract. The article demonstrates the developed system of seminars with the use of active 
forms of education on the example of the development of the course of medical Biophysics by stu-
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Организация учебного процесса с применением активные форм обучения явля-
ется важным компонентом образовательной среды. В данной статье мы продемонстри-
руем разработанную систему семинарских занятий с использованием активных форм 
обучения на примере изучения дисциплины «Медицинская биофизика» («Медбиофизи-
ка») студентами медицинского вуза. 

В научной и учебно-методической литературе описаны различные активные 
формы проведения семинарских занятий, например: беседа, дискуссия, диалог, взаимо-
обучение, исследование, «жужжащие группы», «чистая страница» и др. [1; 2; 3]. Каж-
дая из них имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным 
сторонам практически всех форм относятся активизация студентов, формирование у 
них умений по поиску и представлению информации, отстаивании своей точки зрения. 
Но активная форма предполагает, что студенты приходят на семинар, предварительно 
самостоятельно изучив материал, готовы формулировать вопросы, отвечать на них и 
участвовать в их обсуждении. В связи с этим применение активных форм проблема-
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тично при низкой активности студентов или их слабой базовой подготовке. Поэтому 
целесообразно разработать систему из различных активных форм семинарских занятий, 
аккумулирующую положительные и компенсирующую отрицательные стороны. 

Мы продемонстрируем систему семинарских занятий в активной форме, рассчи-
танную на шесть занятий, на примере изучения темы «Физические основы действия 
полей и токов на биологическую ткань» дисциплины «Медбиофизика». Она изучается в 
медицинских вузах на младших курсах, и студентам сложно понять ее роль в работе 
врача. Это понижает мотивацию к изучению дисциплины и приводит к низкому уров-
ню знаний, что объясняет необходимость применения активных форм обучения.  

На первом занятии студентам демонстрируется видеоролик продолжительностью 
10 минут. В нем раскрывается необходимость познания механизмов действия изучаемого 
фактора на биоткань на начальном этапе, т.е. на этапе молекулярных изменений. Данные 
процессы являются первичным звеном в цепи ответа более сложных систем: клетки, тка-
ни, органа, системы и организма в целом. Видеоролик выдается каждому студенту. Для 
стимуляции инициативности студентам делятся на подгруппы по 2–3 человека. Каждой 
подгруппе выдается задание по изучению одного раздела рассматриваемой темы и план 
работы для контроля и стимулирования их самоорганизации. 

На начальном этапе работы каждый студент получает домашнее задание в виде 
написания эссе по своему разделу. При этом преподаватель предлагает ему вопросы, 
которые следует осветить в кратком сообщении. Эссе студенты должны подготовить в 
электронном виде.  

На втором занятии эссе сдаются на проверку преподавателю для выдачи замеча-
ний и коррекции материала, а также для прочтения и оценивания студентам в аноним-
ной форме (для исключения личностного влияния на результат оценки). Это является 
домашним заданием к третьему занятию. Предполагается, что студенты приступают к 
изучению разделов, ознакомившись с материалами друг друга.  

На третьем занятии результаты проверки эссе преподавателем и оценки, выстав-
ленной студентами, доводятся до сведения каждого студента, а преподватель озвучива-
ет основные замечания и пожелания по рассмотренным темам. 

Затем студенты, работая в группе,  должны подготовить общее сообщение с уче-
том рекомендаций и замечаний преподавателя, которое является домашним заданием 
для четвертого и пятого занятий. На них подгруппы выступают с подготовленными со-
общениями и показом презентаций. Предполагается, что предварительное знакомство с 
содержанием разделов у студентов состоялось в ходе прочтения эссе. Целью выступле-
ний подгруппы является углубление знаний по разделу и разъяснение возникших во-
просов. При необходимости преподаватель дает необходимые пояснения. 

На шестом занятии студенты получают индивидуальную итоговую зачетную 
оценку по итогам написания диктанта по теме «Физические основы действия полей и 
токов на биологическую ткань». Вопросы к нему выдаются на первом занятии, чтобы в 
ходе последующей подготовки обсудить все непонятные моменты. 

Для оценки эффективности предлагаемой методики было проведено сравнение 
результатов диктанта экспериментальной группы из 34 студентов, обучавщихся по раз-
работанной методике, с результатами контрольной группы из 24 студентов, обучав-
щихся по традиционной методике. Результаты диктанта (по 5-ти балльной шкале) 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты контрольной и экспериметальной групп 

Оценка 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

чел. в % и итогу чел. в % и итогу 
2 11 32,4% 2 8,3% 
3 20 58,8% 11 45,8% 
4 2 5,9% 9 37,5% 
5 1 2,9% 2 8,3% 

ИТОГО 34   24   
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Таким образом, в экспериментальной группе по сравнению с контрольной зна-
чительно выше доля хороших и отличных оценок и, соответственно, ниже доля удовле-
творительных и неудовлетворительных оценок.  

Результаты описательной статистики результатов итогового диктанта контроль-
ной и экспериментальной групп приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты описательной статистики результатов в контрольной и 

экспериментальной групп 
Описательная статистика 

Группы Контрольная Экспериментальная 
Среднее 2,79 3,46 
Выборочная дисперсия 0,458 0,582 
Исправленная дисперсия 0,471 0,607 
Объемы выборок 34 24 

 
Таким образом, средний балл в экспериментальной группе превышает средний 

балл в контрольной группе. Для оценки существенности указанного отличия применял-
ся Т-критерий о равенстве средний (при предварительной проверке гипотезы о равен-
стве дисперсий). Результаты проверки указанных гипотез приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты проверки данных о равенстве дисперсий и средних ре-

зультатов контрольной и экспериментальной групп 
Проверка гипотезы о равенстве диспер-

сий  
Проверка гипотезы о равенстве средних 

(при равных дисперсиях) 
Нулевая гипотеза   Нулевая гипотеза  
Конкурирующая гипоте-
за   

Конкурирующая гипоте-
за  

Fэксп 1,287  T –3,432 
Fкp 1,863  Tkp –1,673 
ЧСС1 33  ЧСС 56 

ЧСС2 23  
P-значение для односто-
роннего критерия  0,00057 

P-значение для односто-
роннего критерия  0,267  Вывод 

Принята гипоте-
за H1 

Вывод 
Принята ги-
потеза H0    

 
Поскольку по данным статистической обработки принимается конкурирующая  

гипотеза о неравенстве средних можно сделать заключение о том что, предлагаемая 
система семинарских занятийспособствует более качественному усвоения материала по 
указанной дисциплине. 
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