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1,64%) зимой и 268 (34,1 ± 1,69%) наблюдений в 

весенние месяцы. В летние месяцы – 118 (15,0 ± 

1,27%) случаев; осенью – 157 (19,9 ± 1,42%) па-

циентов с гнойными заболеваниями кисти. 

До 4 суток от начала заболевания в госпи-

таль обратились 509 (64,6 ± 1,70%) пациентов, 

278 (35,4 ± 1,70%) больных заболевших госпи-

тализированы в хирургическое отделение и 

получили лечение спустя 4 суток. Среди обра-

тившихся до четырёх суток пациенты с пана-

рициями составили 292 (52,7 ± 2,12%) наблю-

дения, 63 (90,0 ± 3,61%) случая с флегмонами и 

154 (94,5 ± 1,79%) наблюдения с абсцессами 

кисти. 

В 493 (43,9 ± 1,77%) наблюдениях причиной 

гнойного заболевания кисти явилась микро-

травма, к которой относятся: ссадины, царапи-

ны, трещины кожи, поверхностные резанные 

ранки, внедрение инородных тел, заусеницы. 

Различные травмы и ушибы кисти вовлекли за 

собой развитие гнойного процесса в 161 (20,5 ± 

1,43%) случаях. Кожные заболевания рук ос-

ложнились гнойным процессом у 27 (3,4 ± 

0,52%) пациентов. В 106 (13,5 ± 1,63%) наблю-

дениях причину заболевания установить не 

удалось. 

Причину заболевания не удалось устано-

вить в 98 наблюдениях, что составило 40,2% от 

всех госпитализированных зимой и 92, 5% от 

пациентов, у которых не была установлена 

причина заболевания. В летние месяцы в 90,1% 

наблюдений различные микротравмы способ-

ствовали развитию гнойного процесса. Все па-

циенты с кожными заболеваниями, осложнен-

ные гнойным процессом, были 

госпитализированы в весенние месяцы. 

Выводы: таким образом, основной причи-

ной заболевания при развитии гнойного про-

цесса на кисти являются различные ссадины и 

мелкие ранки на руках, которые легко инфици-

руются, а по течению и последствиям тяжелее, 

чем обширные раны, так как не привлекают 

внимания и своевременно не лечатся в связи с 

поздним обращением за медицинской помо-

щью. 
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Присоединение России к Болонскому про-

цессу существенно повлияло на цели и содер-

жание российских образовательных реформ. 

Важным их направлением стало достижение 

общеевропейских ориентиров развития образо-

вательных систем, отвечающих целям интерна-

ционализации и создания общего Европейского 

пространства высшего образования. Одним из 

основных направлений действия стран-

участниц Болонского процесса является ис-

пользование кредитной системы EXTS, которая 

должна стать общим базисом для националь-

ных кредитных систем, в том числе, и для рос-

сийской кредитной системы. 

Система зачетных единиц как инновацион-

ная форма измерения трудоемкости учебной 
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работы предъявляет новые для российского 

высшего образования требования к организа-

ции всех аспектов учебного процесса в вузе: 

стандартам учебных дисциплин, учебным пла-

нам и программам, системе оценивания знаний, 

уровню освоения студентами образовательных 

программ, нагрузке преподавателя, экономике 

учебного процесса и т.д. 

Целевые установки на подготовку будущих 

специалистов в индивидуально-ориентирован-

ном учебном процессе на основе системы зачет-

ных единиц заданы в Концепции модернизации 

российского образования и определены на осно-

ве принятого в ней компетентностного подхода 

к качеству подготовки студентов как к результа-

ту образования. Одним из ключевых элементов 

системы зачетных единиц является стимули-

рующая бально-рейтинговая система оценки 

знаний студентов. Рассмотрим ее с точки зрения 

компетентностного подхода в обучении. 

Использование в учебном процессе бально-

рейтинговой системы оценивания – не только 

новый подход к оценке знаний и умений сту-

дентов. Новая система стимулирующего оце-

нивания должна сформировать у студентов 

активную способность к самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности, компо-

нентами которой являются: учебно-

познавательный интерес, целеполагание, учеб-

ные действия, действия контроля и самокон-

троля, самооценка своей деятельности, рефлек-

сия собственной деятельности. А также 

сформировать ценностные ориентации – важ-

нейшие элементы структуры личности, закреп-

ленные жизненным опытом индивида и огра-

ничивающие значимое, существенное для 

данного человека от незначимого, несущест-

венного, сложившаяся совокупность которых 

обеспечивает устойчивость личности, преемст-

венность определенного типа поведения и дея-

тельности, является важнейшим фактором, ре-

гулирующим мотивацию личности. 

Процесс использования стимулирующей 

бально-рейтинговой системы оценки учебно-

познавательной деятельности должен сочетать-

ся с эффективным педагогическим менеджмен-

том на уровне субъектно-субъектного взаимо-

действия студентов и преподавателей в 

процессе изучения учебных дисциплин, осно-

ванном на специальных методиках формирова-

ния ключевых компетентностей, из которых 

складывается профессиональная компетент-

ность будущих специалистов. Рассмотрим не-

которые аспекты таких «компетентностных» 

методик, то есть методик, позволяющих фор-

мировать ключевые компетентности в процессе 

изучения учебных дисциплин в вузе. 

Формирование самостоятельной учебно-

познавательной деятельности студентов в про-

цессе изучения учебных дисциплин направлено 

на достижение следующих, одинаково значи-

мых для развития личности, целей [1]: 

• сформировать у студентов вуза объем зна-

ний, необходимый для дальнейшего обуче-

ния; сформировать у студентов умения ис-

пользовать полученные знания в решении 

предметных и надпредметных задач; 

• сформировать готовность к мотивированной 

учебной деятельности, в том числе, и само-

стоятельной, ее оценке; 

• сформировать умение соотносить предло-

женную норму деятельности с актуальным 

уровнем способностей и системой личных 

ценностей; 

• сформировать ценностное отношение сту-

дентов к полученным знаниям, умениям, 

личностным качествам и опыту собствен-

ной деятельности; 
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• сформировать у студентов способность к 

продолжению образования и ценностное от-

ношение к обучению в течение всей жизни. 

Для реализации этих целей должны быть 

созданы специальные дидактические условия, 

определяющиеся деятельностным подходом к 

управлению учебно-познавательной деятельно-

стью студентов и комплексом целей развиваю-

щего обучения, его требований к отбору со-

держания, методов и организационных форм 

обучения в деятельности [3]: 

• уточнение целей учебно-познавательной 

деятельности студентов в процессе изуче-

ния учебных дисциплин, ориентация на раз-

витие творческого мышления и личностных 

качеств студентов; 

• уточнение и постоянное развитие программ 

и содержания образования учебных дисци-

плин на основе действующих стандартов и 

выше описанных целей; 

• включение в деятельность, формирование 

внутренних мотивов учебной деятельности, 

формирование самостоятельной учебно-

познавательной и научно-

исследовательской деятельности студентов 

и ее самооценки; 

• использование специального комплекса 

методов и форм обучения, специального 

комплекса предметных задач, способст-

вующих формированию ценностного отно-

шения студентов к знаниям, умениям, опы-

ту собственной учебно-познавательной 

деятельности. 

Результатом стимулирующей бально-

рейтинговой системы оценивания знаний при 

таких условиях должна быть сформированная 

мотивированная активная позиция студентов в 

управлении собственной учебно-

познавательной деятельностью во внеаудитор-

ное время. 

Выше сформулированные дидактические 

условия позволили нам однозначно определить 

следующие основные принципы эффективного 

использования стимулирующей бально-

рейтинговой системы оценивания знаний сту-

дентов в процессе изучения учебных дисцип-

лин [2]. 

Принцип соответствия целям профессио-

нальной подготовки студентов вуза предпола-

гает, что цели эффективного использования 

стимулирующей бально-рейтинговой системы 

оценивания знаний студентов в процессе изу-

чения учебных дисциплин должны соответст-

вовать целям профессиональной подготовки 

студентов вуза, принятым в действующих 

стандартах высшего профессионального обра-

зования, и программах, разработанных на их 

основе. 

Принцип открытости. Наличие четко от-

работанных стандартных инструкций и строгое 

их соблюдение. Студенты должны иметь сво-

бодный доступ (в библиотеке, читальном зале 

или на университетском сайте) к стандартам, 

программе по предмету, технологической кар-

те. По каждому модулю в технологической 

карте должны быть аргументированы критерии 

выставления минимального и максимального 

количества балов. Объективный взаимно кон-

троль, обеспечивающий предсказуемость оце-

нок студентов. 

Принцип непрерывности и комфортности 

означает организацию учебного процесса в ау-

дитории и во внеаудиторное время, при кото-

ром результат деятельности на предыдущем 

этапе обеспечивает включение в деятельность 

на последующем этапе. Непрерывное, опера-

тивное, объективное, полное, точное и посто-
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янное оценивание с учетом индивидуальных 

особенностей студентов; справедливое отно-

шение к студентам. 

Принцип активизации самоконтроля и са-

мооценки учебно-познавательной деятельно-

сти студентов. Формирование у студентов в 

процессе изучения учебных дисциплин способ-

ности, готовности и прочного навыка контро-

лировать и оценивать свою деятельность в ау-

диторной и самостоятельной внеаудиторной 

работе. 

Принцип творчества предполагает макси-

мальную ориентацию на творческое начало в 

аудиторной и вне аудиторной учебной деятель-

ности студентов, приобретение ими собствен-

ного опыта научно-исследовательской деятель-

ности. 

Принцип обеспечения ценностно-оценочной 

деятельности. Обучение умению соотносить 

предложенный алгоритм деятельности с акту-

альным уровнем способностей и системой цен-

ностей; постоянное погружение студента в си-

туацию выбора, формирование способности к 

перебору возможных вариантов, их оцениванию 

и выбору оптимального варианта решения; фор-

мирование положительных потребностей, моти-

вов и ценностной направленности личности. 

Опыт использования «компетентностной» 

методики в процессе изучения математических 

дисциплин в вузе, некоторые аспекты которой 

изложены выше, позволяет констатировать, что 

непрерывное оценивание учебно-

познавательной деятельности студентов в про-

цессе изучения математических дисциплин на 

основе стимулирующей бально-рейтинговой 

системы способствует формированию у сту-

дентов мотивированной активной позиции в 

управлении собственной учебно-

познавательной деятельностью на учебных за-

нятиях и во внеаудиторное время. 
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Современный научно-технический прогресс 

во многом определяется заинтересованностью 

молодых специалистов в разработке и модер-

низации более совершенных технологий. Гло-

бальные изменения в сфере информационных 

технологий влекут за собой изменения не толь-

ко в производственной, социальной и экономи-

ческой сферах, но и в непрерывном специали-

зированном образовании. Возникает проблема, 

связанная с качеством образования инженера и 

с формированием его конкурентоспособности 


