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власти субъектов РФ, осуществляющих управ-
ление в области образования и алгоритм оценки 
управления качеством аттестации.

Данный проект окажет несомненную по-
мощь специалистам органов исполнительной 
власти, осуществляющих управление в области 
образования по вопросам оценки управления ка-
чеством аттестации педагогических работников 
и руководителей образовательных учреждений.

Значительная часть материалов по проекту 
представляет собой вопросы для тестирования 
по абсолютным показателям: проверка качества 
аттестации педагогических работников и руково-
дителей образовательных учреждений, тестиро-
вание сравнимых образцов или рыночные тесты 
(рыночные тесты рассматриваются как тестиро-
вание нескольких образцов с целью выявления 
наиболее оптимальных решений и неформаль-
ный обмен опытом между конкурентами).

Вызывает сомнение следующий факт: вряд 
ли тест, пусть даже самый лучший, может вы-
явить истинное положение дел связанных с ка-
чеством аттестации педагогических работников 
и руководителей образовательных учреждений. 
Нужны какие-то еще механизмы, объективиру-
ющие положение дел, связанных с качеством 
аттестации.

В материалах проекта приведена формула 
для оценки затрат на проведение аттестации. 
Остается неясным, какое отношение к затратам 
имеют: зарплата одного аттестуемого в час, мо-
ральные издержки и др.
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Как показывает ряд исследований, эффек-
тивность дистанционного обучения студентов 
выше при дополнительной личной коммуника-
ции с тьютором, в частности, когда речь идет 
о смешанном обучении. Технологии совместно-
го дистанционного обучения студентов все еще 
разработаны слабо, а использование средств 
ИКТ с методами традиционной дидактики – и 
с методом проектов, и с проблемным, и с кон-
текстным обучением – существенно повышает 
трудозатраты тьютора в области управления 
учебным процессом. Среды управления обу-

чением должны включаться в педагогическую 
систему: должна оцениваться и отслеживаться 
мотивация участников образовательного про-
цесса, четко задаваться формы представления 
результатов и критерии индивидуальной оценки 
студентов даже при совместной работе в груп-
пах, способы уменьшения рисков невыполнения 
работы всей группой из-за сбоя работы отдель-
ных студентов. При этом существующие среды 
управления обучением ориентированы практи-
чески только на программированное обучение, 
остальные педагогические технологии требуют 
значительной корректировки.

При массовом обучении группы студентов 
в любом случае формируют некоторые малые 
группы с той или иной силой взаимосвязи. Тог-
да при дистанционной и смешанной коммуника-
ции возникает большое число разнородных свя-
зей «преподаватель-студент», «тьютор-студент», 
«студент-студент», «группа-студент», «группа-
подгруппа» во всевозможных сочетаниях непо-
средственных и дистанционных форм взаимо-
действия. Формируется сложная, неустойчивая 
многопараметрическая система с динамической 
структурой, для управления которой недоста-
точно только технического решения.

Поэтому при смешанной форме обучения 
для двух вузов предлагается модель парного 
тьюторинга и гипергрупп с перекрестным со-
ставом участников. Дополнительно в группах 
формально может быть введена иерархичность, 
неформально она присутствует в силу психоло-
гических закономерностей. Функции пары тью-
торов будут охватывать совместное определение 
вида и критериев результатов, осуществления 
с помощью сред управления обучением монито-
ринга образовательного процесса.
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Преподавание дисциплины клиническая 
фармакология для провизоров проводится 
в соответствии с программой, утвержденной 
министерством здравоохранения и министер-
ством образования РФ. Имеются теоретические 
и практические аспекты [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12]. 

Цель исследования. Показать необходи-
мость увеличения объема часов на образова-
тельную деятельность по дисциплине клиниче-
ская фармакология.

Методы исследования. Анализ основных 
образовательных программ.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Клиническая фармакология преподается 
на старших курсах (4 и 5 курсы) в Пятигорском 
медико-фармацевтическом институте – филиале 
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Волгоградского государственного медицинско-
го университета, что вполне отражает логику 
обучения студентов. На 1–4 курсах студенты 
проходят обучение по таким дисциплинам как, 
биология, анатомия, физиология, патофизиоло-
гия, биологическая химия, фармакология. Эти 
перечисленные дисциплины помогают студен-
там интегрировать полученные знания при из-
учении клинической фармакологии. По клини-
ческой фармакологии реально, на сегодняшний 
день, выделяется 54 часов лекций и 108 часов 
на практические занятия (на 1 группу). Выде-
ляются и часы на самостоятельную подготовку. 
Однако, с точки зрения преподавателей по кли-
нической фармакологии этих часов недостаточ-
но для полноценного усвоения материала (осо-
бо это касается студентов заочного отделения). 
При составлении конкретных планов проведе-
ния лекций и практических занятий приходится 
выделять те темы, которые особенно актуальны 
в сегодняшней медицинской практике. Напри-
мер: клиническая фармакология препаратов, 
применяемых при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, эндокринной патологии, заболеваниях 
нервной системы, желудочно – кишечного трак-
та, рассмотрение фармакологической характе-
ристики химиотерапевтических средств, приме-
няемых при инфекционной патологии. Времени, 
при обучении студентов, на характеристику по 
клинической фармакологии препаратов для ле-
чения, так называемых, орфанных заболеваний 
практически не остается. Приходится рассма-
тривать эти темы в виде реферативных сообще-
ний, которые готовятся студентами на уровне 
студенческого научного кружка (СНО).

Выводы. Дисциплина клиническая фарма-
кология должна присутствовать в обучении сту-
дентов в большем объеме для повышения каче-
ства образования.
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Стремительное развитие компьютерной 
и коммуникационной техники, распространение 
систем и средств управления образовательным 
учреждением и автоматизации профессиональ-
ной деятельности преподавателя, расширение 
спектра электронных средств образовательно-
го назначения, совершенствование цифровых 
образовательных ресурсов, общедоступность 
и неконтролируемое информационное наполне-
ние Интернет-средств и ресурсов зачастую вы-
зывает беспокойство в педагогической среде. 
Желание эффективно реализовывать современ-
ные информационно-коммуникационные тех-
нологии в повседневной практике выявило ряд 
проблем, решение которых возможно в рамках 
совершенствования квалификации работников 
образования:

– освоение современного высокотехноло-
гичного оборудования;

– целесообразное и мотивированное ис-
пользование средств информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательной дея-
тельности;

– изменение традиционных методик обуче-
ния различным предметам, внесение корректи-
вов в педагогическую практику, поиск новых 
моделей образования;

– автоматизация регулирования информаци-
онных потоков в ходе обучения и администри-
рования образовательной деятельности;

– внедрение информационно-коммуникаци-
онных технологий в организацию воспитатель-
ного процесса и др.

В качестве подготовки педагогов к такой 
работе могут быть использованы контактные 
курсы повышения квалификации, проводимые 


