
170 West Kazakhstan Medical Journal 65 (3) 2023

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

DOI: 10.24412/2707-6180-2023-65-170-175
УДК 378.147
МРНТИ 14.35

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Х.С. ТАДЖИЕВА

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

 Таджиева Х.С. –  https://orcid.org/0000-0003-3559-5756

Simulation of problem-based learning in a medical university
Kh.S.Tadzhiyeva  
Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

In this work, a study is conducted on the use of the problem-based learning method 
in organizing the educational process of teaching medicinal chemistry to students of 
medical universities, where the foundation is laid for the study of metabolic processes in 
mastering the subject of biological chemistry, which is one of the fundamental sciences 
in the training of a qualified general practitioner. In the context of the credit-module 
system, special attention is paid to independent education, as the most important way to 
develop students' independent thinking and the ability to work with literature and other 
sources of information. Problem-based learning is an effective method of educational 
technology to solve this issue. This paper provides examples from teaching students 
the medicinal chemistry subject using the problem-based learning method.
Keywords: learning technologies, problem-based learning, problem situations, 
independent education, independent thinking
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Бұл жұмыста білікті жалпы тәжірибелік дәрігерді дайындаудағы іргелі 
ғылымдардың бірі болып табылатын, зат алмасу процестерін зерттеуге негіз 
болатын биологиялық химия пәнін оқытуда медициналық ЖОО студенттеріне 
медициналық химияны оқу процесін ұйымдастыруда проблемалы оқыту әдісін 
қолдану зерттеледі. Кредиттік-модульдік жүйе жағдайында студенттердің өздік 
ойлауын дамытудың және әдебиетпен және басқа ақпарат көздерімен жұмыс істеу 
қабілетін дамытудың ең маңызды жолы ретінде өздік білім алуға ерекше көңіл 
бөлінеді. Проблемалы оқыту – бұл мәселені шешудегі оқыту технологиясының 
тиімді әдісі. Бұл жұмыста студенттерге медициналық химия пәнін проблемалы 
оқыту әдісі арқылы оқыту тәжірибесінен мысалдар келтірілген.
Негізгі сөздер: оқыту технологиялары, проблемалы оқыту, проблемалы 
жағдайлар, өздік білім беру, өздік ойлау

Моделирование проблемного обучения в медицинском ВУЗе
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Цель. В данной работе проводится исследование по применению метода 
проблемного обучения при организации учебного процесса в преподавании 
медицинской химии студентам медицинских вузов, где закладывается фундамент 
для изучения процессов метаболизма в освоении предмета биологической 
химии, которая является одной из фундаментальных наук при подготовке 
квалифицированного врача общей практики. В условиях кредитно-модульной 
системы уделяется особое внимание самостоятельному образованию, как 
важнейшему способу развития у студентов самостоятельного мышления, 
способности работать с литературой и другими источниками информации. 
Проблемное обучение является эффективным методом педагогической 
технологии для решения этого вопроса. В данной работе приводятся примеры 
из практики обучения студентов предмету медицинская химия с использованием 
метода проблемного обучения.
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Введение 

В соответствии с задачами развития системы 
высшего образования главной задачей является под-
готовка высококвалифицированных специалистов, 
обладающих достаточным уровнем знаний и име-
ющих хорошие навыки для успешного начала своей 
профессиональной деятельности. Важнейший пока-
затель всесторонне и гармонично развитой личности 
– наличие способности к свободному самостоятель-
ному мышлению. В современном образовательном 
процессе деятельность преподавателя должна быть 
направлена не на автоматическую передачу знаний, 
умений и навыков от преподавателя к студенту, а на 
полноценное формирование и развитие способностей 
студента к самостоятельному образованию. Для этого 
необходимо побуждать студента к самостоятельному 
разрешению теоретических и практических проблем. 
Проблемное обучение позволяет решить эту задачу.

Преимущество проблемного обучения заключается 
в том, что оно в отличии от традиционного, мотивиру-
ет студентов к самостоятельному поиску и усвоению 
материала, развивает познавательную самостоятель-
ность и творческую активность. Оно направлено на то, 
чтобы сформировать у студентов необходимую систе-
му знаний, умений и навыков, а также достигнуть вы-
сокого уровня развития способности к самообучению, 
самообразованию. Немаловажную роль играет умение 
использовать компьютерные технологии и приобрете-
ние практических навыков в учебной и виртуальной 
лаборатории [1]. В педагогике принято выделять три 
основных типа обучения: традиционное, проблемное 
и программированное. Каждый из этих типов имеет 
как положительные, так и отрицательные стороны. 
Однако есть явные сторонники и того, и другого типа 
обучения. Чаще всего сторонники определённого вида 
обучения стараются абсолютизировать достоинства 
предпочитаемого ими метода и не акцентируют вни-
мание на его недостатках. Однако лучшие результаты 
достигаются при оптимальном сочетании различных 
типов обучения. К сожалению, сегодня наиболее рас-
пространенным остаётся традиционный вариант. Тер-
мин «традиционное обучение» подразумевает, прежде 
всего, аудиторно-поточную организацию обучения, 
повторяющую традиционную классно-урочную тех-
нологию, до сих пор являющуюся преобладающей в 
школах мира [2]. 

При традиционном обучении преподаватель явля-
ется передатчиком готовых знаний: объясняет новый 
материал, излагает новые положения, подкрепляет их 
примерами, иллюстрациями, опытами, эксперимен-
тами, добивается понимания нового материала, свя-
зывает его с уже изученным материалом, проверяет 
степень усвоения. Деятельность преподавателя носит 
объяснительно-иллюстративный характер, сам препо-
даватель становится транслятором знаний, накоплен-

ных человечеством. Обучающиеся воспринимают 
сообщаемую им информацию, осмысливают ее, запо-
минают, заучивают, воспроизводят, упражняются. Их 
деятельность носит репродуктивный характер. Это де-
ятельность потребления, в которой учащийся уподо-
бляется приёмнику, воспринимающему информацию, 
передаваемую ему через транслятор.

При традиционном обучении учащиеся усваивают 
знания в готовом виде без раскрытия путей доказа-
тельства их истинности, воспринимают, воспроизво-
дят и применяют знания в аналогичных ситуациях. 
Достоинством традиционного обучения является воз-
можность за короткое время передать большой объём 
информации. Среди существенных недостатков этого 
типа обучения можно назвать его ориентированность 
в большей степени на память, а не на мышление. Это 
обучение мало способствует развитию творческих 
способностей, самостоятельности и активности, обу-
чающихся [3].

Поставленная задача требует внедрения систем-
но-деятельного подхода к организации образователь-
ного процесса, который, в свою очередь, связан с 
принципиальными изменениями деятельности препо-
давателя, реализующего новый подход к образованию 
в ВУЗе. В современном мире изменяются технологии 
обучения, стало невозможно сформировать у студен-
тов ключевые компетенции, работая только в аудито-
рии или потоке. А потому, совершенно очевидно, что 
реализовать обучение в прежних условиях не пред-
ставляется возможным. Приоритетной целью совре-
менного образования становится не репродуктивная 
передача знаний, умений и навыков от учителя, а пол-
ноценное формирование и развитие способностей сту-
дента самостоятельно очерчивать учебную проблему, 
формулировать алгоритм её решения, контролировать 
процесс и оценивать полученный результат [5].

Развивая умственную деятельность, студент дол-
жен самостоятельно подготовиться с предлагаемой 
информацией и самостоятельно сделать выводы, ос-
нованные на самостоятельном мышлении, чего нельзя 
добиться при традиционном методе обучения. Наряду 
с методами, направленными на понимание и запоми-
нание готовой информации необходимо использовать 
методы, побуждающие студентов к непосредственно-
му познанию действительности, к самостоятельному 
разрешению теоретических проблем. Одним из мето-
дов современной технологии обучения является про-
блемное обучение.

При проблемном обучении необходимо организо-
вывать учебные занятия таким образом, чтобы сту-
денты под руководством преподавателя создавали 
проблемные ситуации и активно, самостоятельно дей-
ствовали на пути их разрешения. 

К достоинствам проблемного метода обучения не-
обходимо отнести формирование личностной мотива-
ции студента, развитие мыслительной способности, 

Ключевые слова: технология обучения, проблемное обучение, проблемные 
ситуации, самостоятельное образование, самостоятельное мышление



172 West Kazakhstan Medical Journal 65 (3) 2023

Х.С. Таджиева

познавательной активности, формирование диалекти-
ческого мышления.

Однако проблемный тип обучения не решает всех 
образовательных и воспитательных задач, поэтому 
он не может заменить собой всей системы обучения, 
включающей разные типы, способы организации 
учебно-воспитательного процесса. Но система обу-
чения не может быть полноценной без самостоятель-
ного, развивающего диалектическое мышление, про-
блемного обучения [6].

Используя проблемное обучение, необходимо по-
ставить задачи для осуществления следующих целей:

Формирование у обучающихся определённой си-
стемы знаний, умений и навыков.

Достижение высокого уровня развития 
способности к самообучению, самообразованию.

Эти задачи должны быть направлены на усвоение 
учебного материала в ходе активной поисковой дея-
тельности обучающихся, в процессе решения ими 
системы проблемно-познавательных задач, на фор-
мирование особого стиля умственной деятельности, 
исследовательской активности и самостоятельности в 
приобретении знаний. К задачам проблемного обуче-
ния необходимо отнести максимальное использование 
данных психологии о тесной взаимосвязи процессов 
обучения, познания, исследования и мышления. В ре-
зультате процесс обучения будет моделировать про-
цесс продуктивного мышления, центральным звеном 
которого является возможность открытия, возмож-
ность творчества [5].

Для изучения медицинской химии проблемное 
обучение является максимально целесообразным, 
так как этот метод обучения предусматривает 
необходимость следующих условий:

Содержание учебного материала содержит при-
чинно-следственные связи и зависимости, направлен-
ные на формирование понятий, законов, теоретиче-
ских основ химии, применительно к медицине.

Студенты подготовлены к проблемному изучению 
темы, так как обладают исходным уровнем знаний по 
химии.

Студенты решают ситуационные задачи, разра-
батывающие конкретную клиническую ситуацию, 
направленную на развитие самостоятельности мыш-
ления, формирование исследовательских умений, 
творческого подхода к делу.

У преподавателя есть время для проблемного изу-
чения темы.

Преподаватель хорошо владеет соответствующими 
методами обучения.

Цель активизации путем проблемного обучения 
состоит в том, чтобы понять уровень усвоения поня-
тий и обучить не отдельным мыслительным операци-
ям в случайном, стихийно складывающемся порядке, 
а системе умственных действий для решения нестере-
отипных задач. Эта активность должна быть направ-
лена к тому, чтобы студент, анализируя, сравнивая, 
синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический ма-
териал, сам получил из него новую информацию [7]. 

Таким образом, в настоящее время проблемное 
обучение является не столько педагогической техно-
логией, сколько методикой или даже подходом к обу-
чению, и в зависимости от уровня той или иной своей 
составляющей может служить различным целям и ор-
ганично применяться в различных действующих педа-
гогических технологиях.

Преимуществом проблемного обучения является 
также и тот факт, что оно способствует выживаемости 
знаний, так как доводы, до которых человек додумал-
ся сам, убеждают больше, чем те, которые пришли в 
голову другим.

Одним из эффективных способов контроля уровня 
подготовленности студентов к занятию при изучении 
медицинской химии является моделирование и реше-
ние ситуационных задач, каждая из которых отражает 
проблемную ситуацию, в основе которой лежит хими-
ческий процесс. Как говорил А. Эйнштейн, формули-
рование проблемы часто более существенно, чем её 
разрешение [8].

И,конечно же, создаваемые отдельные проблемные 
ситуации должны быть взаимосвязаны, и в конечном 
итоге при подведении итогов занятия должна созда-
ваться целостная картина основной проблемы данной 
темы. 

Система общих методов включает в себя следую-
щие виды:

Объяснительно-иллюстративный;
Репродуктивный;
Проблемное изложение; 
Частично-поисковый;
Исследовательский метод.
Проблемное обучение включает в себя следующие 

категории: «проблемная ситуация», «учебная пробле-
ма», «проблемная задача», «познавательная задача», 
«проблемный вопрос», «проблемное задание», «спо-
соб разрешения проблемной ситуации» [9].

Результат обучения зависит от того, насколько пра-
вильно сформулирована «проблемная ситуация».

Слово «проблема» – это сложный вопрос, задача, 
требующая решения. 

Проблемная ситуация должна включать нечто не-
известное, противоречие, мотивы, побуждающие мыс-
лить [10].

Противоречие в проблемной ситуации является 
движущей силой обучения, заставляет студентов ак-
тивизироваться, и как результат – познавать.

При разрешении задач, поставленных в проблем-
ной ситуации, студент не только докладывает форму-
лировки, данные в учебном материале, он применяет 
полученные знания для разрешения той или иной за-
дачи. Они опираются на знания и опыт, полученные на 
предшествующих занятиях.

Проблемная ситуация создается тогда, когда обна-
руживается несоответствие между имеющимися уже 
системами знаний у обучающихся и новых требова-
ний. Она возникает тогда, когда необходимо приме-
нить уже имеющиеся знания в новых практических 
условиях [11]. 
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При создании проблемной ситуации необходимо 
соблюдать следующие условия:

- задание должно основываться на уже имеющихся 
знаниях и умениях студентов;

- по результатам решения задач проблемной ситуа-
ции должны быть сформулированы общие закономер-
ности;

- выполняя проблемное задание у студентов долж-
на возникнуть потребность в получении знаний;

- проблемное задание должно соответствовать ин-
теллектуальным возможностям студентов.

В решении задач проблемной ситуации преподава-
тель может использовать различные педагогические 
технологии, чтобы студенты могли применить раз-
личные методы познавательной деятельности, такие 
как анализ, синтез, сравнение, аналогия, обобщение и 
другие [12]. 

В первую очередь необходима правильная поста-
новка вопроса. Вопрос преподавателя должен быть 
одновременно и сложным, чтобы вызвать затруднение 
у студентов, и решаемым самостоятельно. Это требует 
от преподавателя отличного знания предмета и логи-
ко-психологического мышления.

В качестве проблемной ситуации на занятии мож-
но использовать:

– проблемные задачи с недостающими, избыточ-
ными, противоречивыми данными, с заведомо допу-
щенными ошибками;

– поиск истины (способа, приема, правила реше-
ния);

– различные точки зрения на один и тот же вопрос;
– противоречия практической деятельности.
Построение проблемного урока включает в себя:
Поиск подходящей проблемной ситуации. При 

изучении медицинской химии проблемную ситуацию 
удобно подбирать как ситуационную задачу, в 
которой может рассматриваться клинический случай 
использования того или иного химического вещества 
в качестве лекарственного препарата или процессы 
метаболизма, в основе которых лежат химические 
процессы. 

Построение плана постановки задания и её реше-
ния. При построении плана постановки задания и её 
решения можно описать данную ситуацию с точки 
зрения химии и предложить описать тот же процесс с 
точки зрения медицины.

Подбор приёмов для решения задач проблемной 
ситуации. Для решения задач проблемной ситуации 
можно применить педагогические технологии: «моз-
говой штурм», «чёрный ящик», «блиц-опрос», «цве-
ток лотоса» и др., а также мотивирующие приёмы 
типа «яркое пятно», «актуализация» и другие [13].

При обсуждении проблемной ситуации полезно 
разделить студентов на малые группы и позволить 
каждому студенту этой группы охарактеризовать 
ситуацию со своей точки зрения. Различные мнения, 
факты могут быть противоречивыми, а наличие 
противоречия является отправной точкой в разработке 
проблемной ситуации.

Следующим приёмом создания проблемной ситуа-
ции является подведение к познавательному затрудне-
нию. Решение проблемы должно вызвать затруднение, 
преодоление которого требует концентрации внима-
ния студентов.

Также полезно создать ситуацию столкновения 
житейских знаний с научными, что создаёт условие 
доступности и облегчает решение задачи.

Для пробуждения интереса студентов к решаемой 
проблеме, необходимо приводить примеры из истории 
науки, когда проблемы, на первый взгляд неразреши-
мые, приводили к важным научным открытиям. По-
казывать значимость изучаемого вопроса путем реше-
ния задач, имеющих практический характер [14].

Немаловажно организовывать предварительные 
практические работы студентов, выполнение которых 
способствует формированию познавательной потреб-
ности, и т.д. [13].

Проблемный урок должен быть построен в сле-
дующей последовательности: выявление опорных 
знаний → анализ проблемного задания → разделение 
проблемы на отдельные составляющие → выдвиже-
ние всевозможных предположений → сужение поля 
поиска → доказательство рабочих гипотез → провер-
ка правильности решения.

В заключение каждого проблемного урока полез-
но предложить студентам самостоятельно составить 
новую проблемную ситуацию и самим же её решить, 
а также проконтролировать правильность этого реше-
ния. Тем самым достигается высшая степень слож-
ности проблемных уроков, но вместе с этим планка 
эффективности результатов занятия поднимается на 
более высокий уровень [9].

Построение учебной программы должно модели-
ровать процесс возникновения и преодоления проти-
воречий, но на уровне содержания предмета. Этим 
требованиям, в наибольшей степени отвечает метод 
проблемного обучения [14]. 

Технология проблемного обучения в медицинском 
ВУЗе является эффективным средством повышения 
познавательной активности студентов. Данный ме-
тод создаёт условия для развития творческих спо-
собностей, стимулирует самостоятельное мышление, 
способствует успешному освоению знаний и что осо-
бенно важно – выживаемости знаний студентов. Тех-
нология проблемного обучения применима на всех 
курсах обучения студентов, в том числе и на первом 
курсе медицинского образования [15]. 

Заучивание заданного материала дома и его авто-
матическое воспроизведение на занятии не даёт воз-
можности получить полноценное усвоение того или 
иного вопроса темы и самое главное не даёт возмож-
ности обеспечить выживаемость знаний. 

Как создавать проблемную ситуацию? Она 
создается тогда, когда необходимо применить уже 
имеющиеся знания в новых практических условиях. 
В качестве примера возьмём тему: Окисление и 
восстановление органических соединений. Окисление 
и восстановление соединений в условиях лаборатории 
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кардинально отличается от таких реакций в процессе 
метаболизма. При построении проблемного урока 
необходимо придерживаться определённых правил, 
первым из которых является поиск проблемной 
ситуации. Второе условие создания проблемной 
ситуации заключается в том, что в вопросе должно 
содержаться противоречие. Оно заключается в том, что 
мы одновременно рассматриваем окисление спиртов 
in vitro (вне организма) и in vivo (внутри организма). 
В данном случае выберем окисление спиртов. Если 
задать вопрос неподготовленному студенту, в лучшем 
случае он, основываясь на школьных знаниях, ответит, 
что спирты окисляются до альдегидов при участии 
катализатора оксида меди (II). И здесь возникает 
проблема: «Как же будет идти окисление спиртов в 
условиях метаболизма?» И, начиная с этого момента 
,преподаватель, используя методы педагогических 
технологий, должен помочь студентам найти 
решение этой проблемной ситуации. Применяя метод 
«Снежки», он может разделить группу студентов на 
две малые группы и предоставить студентам задавать 
друг другу перекрёстные вопросы, ответы на которые 
шаг за шагом создадут целостную картину окисления 
спиртов в процессе метаболизма. Тем самым, в 
процесс обсуждения вовлекаются все студенты. После 
того, как все вопросы будут исчерпаны, кто-нибудь 
из студентов или сам преподаватель напишет весь 
процесс на доске и объяснит его в виде мини-лекции.

Вопрос: как и с участием каких соединений идёт 
окисление спиртов в условиях организма?

Сопутствующие вопросы и ответы:Что называется 
окислением в органической химии?

Ответ: Это отдача атомов водорода, отдача электро-
нов или присоединение гетероатома к атому углерода.

При участии каких катализирующих агентов идёт 
процесс окисления спиртов в организме?

Ответ: При участии кофермента окисления нико-
тиамидадениндинуклеотида НАД+.

Что означает знак + в степени формулы?
Ответ: в составе формулы есть положительный 

атом азота в цикле за счёт 4-х валентности азота, кото-
рый будет служить акцептором гидридного иона водо-
рода Н-, отщепляемого в данном случае от молекулы 
субстрата.

Какие продукты образуются в результате этого 
превращения?

Ответ: Первичные спирты превращаются в аль-
дегиды, вторичные спирты превращаются в кетоны. 
Кофермент НАД+ переходит в кофермент восстанов-
ления НАДН.
Целостный ответ:

Удобно применить метод проблемной ситуации и 
для запоминания формул органических веществ, име-
ющих биологическую активность, например, гетеро-
циклических соединений. Применим педагогическую 
технологию «Чёрный ящик», в который поместим 
формулу фурацилина. Противоречие заключается в 
рассмотрении двух соединений, имеющих в основе 
один и тот же гетероцикл, но имеющих одну черту, 
отличающую их друг от друга. Вопрос касается про-
изводных фурана - фурацилина и фуразолидона.

Фурацилин Фуразолидон
1-й вопрос: в чёрном ящике содержится лист с фор-

мулой гетероциклического соединения, обладающего 
бактерицидными свойствами и являющегося произво-
дным гетероциклического соединения. К группе каких 
гетероциклических соединений оно относится?

Возможные ответы: пятичленных, шестичленных, 
моноциклических, бициклических и др.

Правильный ответ: пятичленный гетероцикл.
2-й вопрос: Какой гетероатом содержится в цикле?
Возможные ответы: кислород, азот, сера.
Правильный ответ: кислород.
Поле поиска стало уже: это производное фурана. 

Производные фурана имеют бактерицидное действие.
3-й вопрос: Какое из производных фурана?
Возможные ответы: Фурацилин или фуразолидон
4-й вопрос: Какое из них? В формуле обоих ве-

ществ имеется нитрогруппа и именная группа. Какое 
вещество связано с именной группой в формуле? 

Возможные ответы: карбамид (мочевина) или ок-
сазолоновый цикл.

Правильный ответ: карбамид. Это фурацилин.
Студент пишет формулу на доске, а все остальные 

записывают в тетради.
Таким образом, применение проблемного обуче-

ния в медицинских вузах даёт хорошие результаты 
при формировании познавательных, мыслительных 
способностей студентов, развивает самостоятельную 
деятельность и способность к логическому мышле-
нию.

На примере рассмотрения темы медицинской хи-
мии «Окисление и восстановление органических 
соединений» с использованием педагогической тех-
нологии «Снежки» была решена проблема: как и с 
участием каких соединений идёт окисление спиртов в 
условиях организма? 

Также решена проблема запоминания сложных 
формул органических веществ, имеющих биологиче-
скую активность, на примере, гетероциклических сое-
динений, в частности производных фурана, применяе-
мых как лекарственные препараты в медицине.

Результаты работы со студентами в группах с ис-
пользованием постановки проблемных ситуаций и их 
решения показали эффективность применения данно-
го метода.
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