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Сведения об эффективности функци�
онирования вуза можно черпать из мно�
жества источников, в том числе – из мате�
риалов анализа вузом собственной
деятельности [1; 2]. Это относится, в част�
ности, к информации, выкладываемой
организациями высшего образования в
Интернет. Надо сказать, что хотя важ�
ность самопрезентации вузов в Интернете
сегодня не вызывает сомнений [3–5], не�
которые сюжеты, связанные с такой са�
мопрезентацией, остаются слабоосвещен�
ными. К примеру, это касается размещае�
мых вузами в Интернете сообщений о сво�
их партнерских сетях. Нам не удалось об�
наружить в литературе предложений по
поводу критериев, способных обеспечить
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их поиск и сопоставление. Убеждены, что
заполнить выявленную лакуну поможет
система из трёх групп критериев, вытека�
ющих из допущений сетевого подхода [6].
В первую группу входят критерии сравне�
ния содержащейся в Интернете информа�
ции об акторах партнёрских сетей вузов,
во вторую – критерии сопоставления све�
дений о взаимодействиях в этих партнёр�
ских сетях, в третью – критерии соотне�
сения мнений вузов о перспективах их
партнёрских сетей.

Задача данной статьи заключается в
апробации предлагаемой системы критери�
ев на материалах самопрезентации трех
организаций высшей школы, занимающих
лидирующие мировые позиции: Массачу�

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ в рамках проекта № 14�06�
00353 «Теоретико�методологические основания изучения деятельности вуза в партнерских
сетевых сообществах».
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сетского технологического института
(МТИ) 2, Кембриджского университета 3 и
Имперского колледжа Лондона 4 .

1. Начнем с анализа особенностей пре�
зентации вузами своих сетевых партнё&
ров. При категоризации последних вос�
пользуемся концепцией «пентаспирали». В
качестве «внешних» составляющих «пен�
таспирали» назовем акторов, относящихся
к органам власти и институтам граждан�
ского общества, а в качестве «базовых» со�
ставляющих – акторов из области науки,
образования и бизнеса [7, с. 9].

Презентация вузами их партнеров из
числа государственных институтов и ин�
ститутов гражданского общества.

Обозначенные группы институтов упо�
минаются всеми тремя рассматриваемыми
учреждениями, причем найти какие�либо
принципиальные различия в отображении
обсуждаемого сетевого кластера не удает�
ся. Везде ведется речь о широком круге кон�
тактирующих с вузами участников сети, как
то: о представителях истеблишмента, по�
литических партиях, институтах государ�
ственной власти, объединениях просоци�
альной направленности, организациях,
ориентирующих на участие в политической
жизни, и т.д.

Презентация вузами их сетевых парт�
нёров в сферах образования, научно�иссле�
довательской деятельности и бизнеса.

Каждый вуз, так или иначе, называет
значительное количество своих партнёров
в сфере образования. Отчасти соответству�
ющие сведения преподносятся в виде от�
дельных статей (о заключении договоров о
сотрудничестве, утверждении партнёрских
программ в области образования и пр.), от�
части – в виде обобщенных сводок. На ос�
новании данной информации можно делать
выводы касательно географических границ
сравниваемых сетей. Самопрезентации
МТИ и Кембриджского университета
убеждают в том, что образовательные сети

этих вузов к настоящему моменту охваты�
вают весь мир, в то время как сеть Импер�
ского колледжа Лондона, судя по матери�
алам его самопрезентации, обладает наи�
большей плотностью в Европе.

Характеристика анализируемыми вуза�
ми партнеров по научно�исследовательской
деятельности выстраивается несколько
иначе. Во всех случаях имеет место разгра�
ничение акторов, принадлежащих к локаль�
ным и глобальным партнёрским сетям, од�
нако потенциал подобной дистинкции рас�
крывается каждым вузом по�своему. МТИ
представляет партнёров, учитывая в одно
и то же время цель совместной работы, мас�
штабность проекта, количество сторон�
участниц, географическое расположение
акторов и т. д. Кембриджский университет
предпочитает выделять группы партнёров,
ориентируясь на особенности решаемых
совместно задач. Имперский колледж Лон�
дона преподносит сведения о сотруднича�
ющих с ним научно�исследовательских
организациях в рамках презентации своих
факультетов.

Информация о бизнес�партнёрах рас�
сматриваемых организаций свидетельству�
ет о наличии между соответствующими со�
обществами существенных сходств. Среди
партнёров вузов встречаются акторы раз�
личного уровня: от молодых фирм/пред�
приятий до влиятельных транснациональ�
ных корпораций. Все три самопрезентации
содержат указания на сети, включающие
множество компаний (в зависимости от от�
расли – от десятков до сотен). Нередко ин�
тересы сопоставляемых сообществ совпада�
ют (биотехнологии, инженерия, информа�
ционные технологии, энергетика и др.).

2. Перейдем к обсуждению особеннос�
тей презентации вузами сетевых отноше&
ний, связывающих перечисленных акто�
ров.

Мероприятия вузов в сетях, затраги�
ваемые в самопрезентациях. Рассматривае�

2 Massachusetts Institute of Technology [Офиц. сайт]. URL: http://web.mit.edu/
3 University of Cambridge [Офиц. сайт]. URL: http://www.cam.ac.uk/
4 Imperial College London [Офиц. сайт]. URL: https://www.imperial.ac.uk/
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мые образовательные учреждения работают
с «внешними» составляющими «пентаспира�
ли», как минимум, по двум направлениям.

С одной стороны, устраивая дискуссии
по поводу важных политических событий,
а также встречи своих сотрудников и сту�
дентов с чиновниками, вузы выступают в
качестве институтов гражданского обще�
ства, взаимодействующих с другими подоб�
ными институтами и государством. В дан�
ном плане МТИ наиболее активен, т. к., в
отличие от Кембриджского университета и
Имперского колледжа Лондона, подчерки�
вает наличие в своем составе объединений,
направленных на поддержание конкретных
политических партий (College Democrats,
College Republicans).

С другой стороны, вузы осуществляют
консультирование правительственных орга�
низаций по вопросам последовательного
перехода к инновационной модели эконо�
мики. Здесь различия между самопрезента�
циями могут быть усмотрены в способе опи�
сания искомых инициатив. МТИ и Кем�
бриджский университет ограничиваются
указанием на наличие со своей стороны дан�
ной активности, тогда как Имперский кол�
ледж Лондона дополнительно отмечает не�
обходимость дальнейшего повышения сво�
ей роли в консультативной деятельности.

При перечислении мероприятий, связы�
вающих «базовых» акторов «пентаспира�
ли», вузы выделяют среди них:

– в сфере образования – реализацию
совместных образовательных программ с
университетами�партнёрами, предоставле�
ние открытого доступа к материалам учеб�
ных курсов, стимулирование обмена сту�
дентами и т. д.;

– в сфере науки – активное участие в
налаживании и поддержании сотрудниче�
ства с исследовательскими институтами и
консорциумами (как на родине, так и за
рубежом), содействие обмену идеями меж�
ду учёными; обеспечение открытого досту�
па к базам научных трудов своих сотруд�
ников, проведение исследований, порож�
дающих инновации, поиски путей внедре�

ния результатов инновационных исследо�
ваний и пр.;

– в сфере бизнеса – участие в поддер�
жании стабильных долгосрочных отноше�
ний с бизнес�партнёрами (вплоть до мно�
гих десятков лет), шаги по вовлечению в
партнерские сообщества новых компаний;
консультирование коммерческих организа�
ций, выполнение необходимых партнёрам
тестов, лицензирование начинающих ком�
паний и мн. др.

В контексте презентации отношений с
«базовыми» составляющими «пентаспира�
ли» значимые различия между анализиру�
емыми материалами не слишком многочис�
ленны. Хотя каждый вуз упоминает наря�
ду с названными мероприятиями такие, ко�
торые не обнаруживаются в соответству�
ющих сообщениях двух других институтов
образования, чаще речь идет о достаточно
универсальных типах связей с партнёрами.

Характеристика вузами взаимодей�
ствий, инициируемых партнёрами. До сих
пор мы выдвигали на первый план сетевые
отношения, в которых инициатива принад�
лежит вузам. Тем не менее информация,
содержащаяся в рассматриваемых матери�
алах, в определенной степени позволяет
судить и о вкладе партнёрских сообществ в
сохранение и развитие университетов.

Существует много вариантов поддерж�
ки вузов партнёрами: инвестирование
средств, спонсирование работы, предостав�
ление грантов, размещение заказов на про�
ведение исследований, привлечение внима�
ния к той или иной теме в ходе обмена иде�
ями и др. В интересующих нас сетях, судя
по материалам самопрезентаций, оказыва�
ются востребованными различные комби�
нации подобных мероприятий. Например,
можно заключить, что доля поступлений
от реализуемой по заказу партнёров иссле�
довательской деятельности в структуре
доходов МТИ на протяжении нескольких
лет остается большей, чем доля аналогич�
ных поступлений в структуре доходов Кем�
бриджского университета и Имперского
колледжа Лондона; что средства, получае�

О бсуждаем проблему
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мые за счёт грантовой поддержки со сто�
роны политических институтов националь�
ного и наднационального уровня, занима�
ют в структуре доходов Имперского кол�
леджа Лондона более важное место, чем в
структуре доходов Кембриджского уни�
верситета, и т. д.

Представленные в самопрезентациях
фоновые (взаимо�)действия вузов в парт�
нёрских сетевых сообществах. Указания
на сетевые взаимодействия в материалах
самопрезентации университетов бывают
как прямыми, так и косвенными. В первом
случае соответствующие связи и отноше�
ния выявляются образовательными учреж�
дениями, во втором – реконструируются
исследователями при работе с излагаемы�
ми вузами фактами.

Анализируемые нами источники содер�
жат сведения, которые наводят на мысль о
наличии не упоминаемых напрямую связей
между тремя рассматриваемыми партнёр�
скими сетями. Как минимум, данные сети
оказываются объединены стремлением
включенных в них вузов решать одни и те
же глобальные проблемы современности.
Это стремление воплощается в аналогич�
ных действиях каждого из них, а именно: в
поиске новых путей борьбы со злокаче�
ственными опухолями и инфекционными
заболеваниями; в способствовании созда�
нию бизнес�моделей, открывающих воз�
можности активного использования возоб�
новляемых источников энергии; в исследо�
вании закономерностей продуктивного
оперирования большими объемами инфор�
мации и др. Отмеченные параллели дают
некоторые основания взглянуть на парт�
нёрские сетевые сообщества вузов как на
входящие в состав более крупной сети.

Указания вузов на фоновую актив�
ность партнёров в сообществах. Разовь�
ем сформулированную в предыдущем пунк�
те гипотезу. Рассматриваемые образова�
тельные учреждения оказываются косвен�
но связанными не только в силу пересече�
ния актуальных для них исследовательских
проблем, но и ввиду сотрудничества с об�

щими партнерами. Количество акторов, вза�
имодействующих со всеми тремя вузами,
достаточно велико. В одной лишь сфере
бизнеса к их числу следует отнести компа�
нии ABB, BP, ExxonMobil, Pfizer, Royal
Dutch Shell, Siemens и др. Между тем оче�
видно, что отношения вузов с партнёрами
не исчерпываются сферой бизнеса, – есть
и иные варианты участия в деятельности
подобных сетевых сообществ: заключение
партнёрских соглашений с любыми двумя
вузами из трех, а также объединение для
совместной работы с партнёрами двух и
более вузов.

3. В завершение затронем упоминания
вузами перспектив развития их сетей.

Оценка институтами высшего образо�
вания своих перспектив в партнёрских се�
тевых сообществах. Насколько удается
понять из материалов самопрезентаций,
избранные нами вузы не испытывают сомне�
ний в наличии подходящих условий для про�
должения осуществляемой ими в сетях
деятельности. Наиболее развернуто иници�
ативы, отсылающие к сетевым интеракци�
ям, представлены в списке целей Импер�
ского колледжа Лондона. Данный вуз не
только ориентирован на поощрение меро�
приятий сотрудников и студентов по рас�
ширению сети и укреплению контактов с
партнёрами, но и выказывает намерение ис�
пользовать свои ресурсы, связи и географи�
ческое расположение для объединения по�
литических и экономических институтов в
работе на благо общества. МТИ и Кем�
бриджский университет отчасти разделяют
интенции Имперского колледжа Лондона.
Первый видит свою задачу в развитии спо�
собностей и желания каждого члена парт�
нёрского сообщества вкладывать все воз�
можные усилия в работу на благо человече�
ства, второй – в том, чтобы обеспечить мак�
симально полное включение в сетевые отно�
шения своего персонала, а также учащихся.

Представление вузами перспектив
трансформации и/или реконфигурации
узлов партнёрских сетей. Разделим иско�
мые положения на два класса.
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К первому классу отнесём утверждения,
отражающие уверенность рассматриваемых
вузов в том, что реализуемые в настоящее
время их партнёрскими сетевыми сообще�
ствами проекты будут результативными и
принесут каждой из сторон ожидаемые пло�
ды: рост конкурентоспособности, обретение
новых технологий и др. В данном отноше�
нии диссонанса между самопрезентациями
не обнаруживается: участие в сетевых взаи�
модействиях везде оценивается как способ�
ствующее росту сетевых акторов.

Во второй класс объединим указания
образовательных учреждений на возмож�
ность – и даже необходимость – дальней�
шего пополнения состава участников сети.
Каждый из вузов изъявляет подобное же�
лание, однако акценты расставляются по�
разному. Если МТИ выдвигает на первый
план готовность заключать партнёрские
соглашения с предпринимателями и бизнес�
структурами, то Имперский колледж Лон�
дона энергичнее других ищет упрочения
связей с институтами государственной вла�
сти, некоммерческими и общественными
организациями, а также со школами.

Отображение вузами перспектив на�
лаживания/укрепления отношений в сво�
их партнерских сетях. В целом рассмат�
риваемые институты высшего образования
не противопоставляют шаги по расшире�
нию сетей мероприятиям, направленным
на поддержание и усиление ранее создан�
ных партнерских связей. Благоприятными
признаются оба сценария развития сооб�
ществ; кроме того, ожидается, что в даль�
нейшем отношения с партнёрами будут
выстраиваться с ориентацией на уже из�
вестные типы сетевых интеракций. Един�
ственное отступление от общего правила
можно усмотреть в факте указания Им�
перским колледжем Лондона на ресурсо�
емкость налаживания новых связей в се�
тях, однако поскольку данное замечание
помещено в обозначенный выше контекст,
оно не говорит об отказе колледжа от ори�
ентации на взаимодействие с потенциаль�
ными партнерами.

Подведем итоги. Размещаемые в сети
Интернет МТИ, Кембриджским универси�
тетом и Имперским колледжем Лондона
сведения о себе нередко отсылают к их от�
ношениям с партнёрскими сетевыми сооб�
ществами. Мы воспользовались этим обсто�
ятельством для осуществления сравнитель�
ного анализа самопрезентаций вузов по
ряду специальных критериев. Сравнение
оказалось продуктивным, поскольку сде�
лало возможным обнаружение как анало�
гий, так и расхождений между рассматри�
ваемыми самопрезентациями.
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На данном этапе развития высшего ме�
дицинского образования актуальным явля�
ется переход к новому типу обучения, це�
лью которого является создание, примене�
ние, анализ и синтез знаний, акцентуиро�
вание субъектности личности, а также не�
прерывное обучение на протяжении всей
жизни. Одним из основных направлений
инновационной деятельности медицинско�
го университета, его методологическим ин�
струментарием является активное приме�
нение новых образовательных технологий
на основе интеграции образования, науки
и инновационной деятельности с целью
формирования интеллектуального про�
странства медицинского сообщества.

Распространение метода кейс�анализа
напрямую связано с изменениями в совре�
менной ситуации в образовании. Можно
сказать, что метод направлен не столько на
освоение конкретных знаний или умений,
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сколько на развитие общего интеллектуаль�
ного и коммуникативного потенциала сту�
дента и преподавателя. Одним из требова�
ний ФГОС является активизация самосто�
ятельной работы с применением активных
и интерактивных форм обучения, что спо�
собствует формированию профессиональ�
ных компетенций. Одним из методов, ко�
торый в значительной степени может по�
мочь становлению самостоятельности сту�
дентов в процессе образования и самооб�
разования, служит метод кейсов [1].

В процессе изучения клинических дис�
циплин кейс выступает как модель для по�
лучения новых знаний, эффективное сред�
ство обучения навыкам научного исследо�
вания и повышения педагогического мастер�
ства преподавателей [2–5]. Метод кейсов
имеет широкие образовательные возмож�
ности, подразумевает коллективный харак�
тер познавательной деятельности, предпо�
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лагает сотрудничество, сотворчество,
субъект�субъектное взаимодействие. Он
обеспечивает имитацию творческой дея�
тельности студентов по продуцированию
известного в медицинской науке знания, а
также для получения принципиально но�
вого знания. Вместе с тем метод кейс�ана�
лиза позволяет развивать индивидуальные
личностные качества, такие, например, как
ответственность, инициативность, умение
принимать самостоятельные решения, ини�
циативность, творческий подход к делу,
формирует мотивацию к совместной дея�
тельности, вырабатывает склонность к эм�
патии, актуализирует субъектность студен�
та, его постоянное стремление к самораз�
витию.

Особенности образовательного процес�
са в медицинском вузе не только позволя�
ют использовать кейсы при подготовке вра�
чей клинических специальностей, но и
делают их применение важным и необхо�
димым для эффективного погружения бу�
дущих специалистов в профессию. Мы счи�
таем, что кейс�метод может и должен при�
меняться при изучении не только теорети�
ческих, но и клинических дисциплин, а так�
же для организации практических занятий
с использованием междисциплинарных

связей. Возможности кейс�метода доста�
точно широки и объемны, позволяют со�
здать особое пространство интеллектуаль�
ного и духовного общения, актуализирую�
щее творческую активность будущего спе�
циалиста в области здравоохранения. Ме�
тодика кейса способствует развитию у
студентов медицинского вуза различных
навыков (аналитических, практических,
творческих, коммуникативных, соци�
альных), формирует умения интерпретиро�
вать и обобщать информацию, анализиро�
вать ситуацию, продумывать и принимать
адекватные и своевременные решения, что
в конечном итоге образует диагностичес�
кую компетентность будущего врача.

Кейс�метод выступает как принципиаль�
но необходимое и важное дополнение к
лекционной методике проведения занятий,
требует больших временных и интеллекту�
альных затрат для подготовки к занятию и
в процессе обучения, поэтому мы исполь�
зовали его при обучении студентов в груп�
пах на практических занятиях. Технология
кейс�метода включает несколько этапов и
последовательных действий (рис. 1).

Как правило, наш кейс включает в себя
набор вопросов, инициирующих решение
поставленной задачи с соблюдением опре�
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Рис. 2. Последовательность этапов продуктивной деятельности студента в условиях
проблемной ситуации
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деленной последовательности этапов про�
дуктивной деятельности студента в усло�
виях обозначенной проблемной ситуации
(рис. 2).

Анализ конкретных ситуаций способ�
ствует активизации мыслительной и позна�
вательной деятельности студентов и разви�
вает их способность к решению социальных
и профессиональных задач. И если кейс�
метод применяется многократно в течение
всего учебного цикла, то у будущих врачей
вырабатывается определенный опыт реше�
ния профессиональных задач. Важной осо�
бенностью метода кейсов является то, что
он способствует развитию у студентов спо�
собностей к обоснованному и аргументи�
рованному выбору различных вариантов
решения той или иной проблемы (напри�
мер, при разработке схемы лечения боль�
ного). А применяемые при этом статисти�
ческие материалы придают кейсу научность
и строгость. При этом создаются предпо�
сылки для формирования профессиональ�
ных ценностей, убеждений и в конечном
итоге – ценностных ориентаций и их экст�
раполяции на профессиональную деятель�
ность будущего врача [6].

К составлению кейса предъявляются
определенные требования: актуальность,
четкое соответствие поставленной цели,
иллюстрация типичных ситуаций, самосто�
ятельный поиск и сбор материалов, нали�
чие соответствующих уровней трудности,
нескольких аспектов поставленной пробле�
мы, дискуссионных моментов. Процесс
формирования кейсов выявляет умение ра�
ботать с информационными технологиями,
что позволяет актуализировать имеющие�
ся знания, активизировать учебно�исследо�
вательскую деятельность студентов.

Организация обучения с применением
кейс�технологии предполагает составление
индивидуального плана для каждого сту�
дента, предоставление пакета учебной ли�
тературы, рабочей тетради, содержащей
рекомендации по изучению учебного мате�
риала, контрольные вопросы для самопро�

верки, тесты, задачи, творческие и практи�
ческие задания [7].

Функция преподавателя медицинского
вуза заключается в разработке технологии
обучения, представляющей собой анализ
целей, выбор форм, способов, методов и
средств обучения, обеспечивающих реали�
зацию личностных и профессиональных
возможностей студентов – будущих вра�
чей (табл. 1).

Любой кейс дает преподавателю воз�
можность использовать его на различных
этапах образовательного процесса, будь то
обучение, мониторинг, выполнение само�
стоятельной работы и контроль результа�
тов. Более того, кейс исследовательской
направленности может применяться как
метод повышения квалификации, т.е. как
метод переподготовки профессиональных
кадров.

Сценарий организации занятий может
выглядеть следующим образом.

1. Подготовительный этап. Педагог
подготавливает весь информационный ком�
плекс, определяет место занятия в системе
дисциплины, цели и задачи занятия; студен�
ты самостоятельно анализируют кейс, изу�
чают и прорабатывают теоретический и
справочный материал, составляют вопро�
сы, задачи, тестовые задания.

2. Ознакомительный этап. Студенты
знакомятся с ситуационной задачей и вов�
лекаются в живое обсуждение реальной
профессиональной ситуации (клинической
задачи), отвечают на вопросы, решают тес�
ты, задачи, выполняют задания практичес�
кой направленности.

3. Аналитический этап. Преподаватель
разъясняет цели работы, определяет срок
ее выполнения, формы представления ито�
гового отчета, распределяет студентов по
группам (по 4–5 человек в каждой); орга�
низует работу групп, которая включает:
краткое изложение прочитанных материа�
лов и их обсуждение, выявление проблем�
ных моментов, их анализ, определение док�
ладчиков, общую дискуссию, подведение
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ее итогов и озвучивание найденных реше�
ний.

4. Итоговый этап. Презентация резуль�
татов аналитической работы (сравнение
различных вариантов решений одной про�
блемы). Обобщающее выступление препо�
давателя – анализ ситуации. Оценивание
уровня подготовки студентов. Рекоменда�
ции преподавателя.

Следует помнить, что ситуационные за�
дачи в медицинской практике обладают
рядом особенностей, что продиктовано
широким кругом нозологических форм,
большим количеством лабораторных и ин�
струментальных способов диагностики и,
что самое главное, индивидуальной реак�
цией конкретного пациента на применение
диагностических и лечебных процедур.
Нельзя не согласиться с постулатом «отца
медицины» Гиппократа: «Лечи больного, а
не болезнь». Поэтому при внедрении мето�
да кейс�анализа в учебный процесс освое�
ния клинических дисциплин представляет�
ся целесообразным применение различных
видов клинических ситуаций, сложных
клинических случаев в соответствии с клас�

сификациями учебных медицинских кей�
сов, разработанных ранее [8; 9].

Задача преподавателя состоит в активи�
зации дискуссии с помощью проблемных
вопросов, а также в контроле процесса дис�
куссии. При этом преподаватель выступа�
ет в роли ведущего, генерирующего и зада�
ющего проблемные вопросы, фиксирующе�
го ответы, поддерживающего и направля�
ющего дискуссию, т.е. в роли регулятора
процесса сотворчества. Преподаватель мо�
жет обобщать, пояснять, напоминать тео�
ретические аспекты или делать ссылки на
соответствующую литературу. В процессе
составления кейсов и проведения занятия
методом кейс�технологий важно следовать
единому алгоритму, чтобы у студентов
сформировалось четкое представление о
принципах метода кейс�анализа [6].

Студенты должны осознавать степень
личной ответственности за принимаемые
решения в области клинического обследо�
вания больных и диагностики, а препода�
ватель только разъясняет последствия рис�
ка принятия необдуманных решений (ухуд�
шение состояния, побочные эффекты, не�

Таблица 1 
Ход работы по методу изучения конкретного случая (обследование и лечение пациента) 

Фаза Цель 

1. Знакомство с конкретным случаем (историей бо-
лезни), вовлечение студентов в поисковую деятель-
ность, самостоятельный отбор основного и вспомога-
тельного материала (опрос, обследование, изучение 
справочной литературы) 

Понимание проблемной ситуации и необходимости 
принятия решения. Поэтапное планирование действий 

2. Получение информации из материалов кейса, со-
поставление данных и пополнение объема информа-
ции, самостоятельная обработка полученных данных

Научиться добывать информацию, необходимую для 
поиска решения, оценивать ее и анализировать 

3. Обсуждение возможностей альтернативных реше-
ний (схем лечения и реабилитации) с учетом индиви-
дуальных особенностей пациента и наличия сопутст-
вующих заболеваний  

Активизация диагностического мышления, развитие 
альтернативного мышления, творческий подход (не-
стандартный), проявление инициативы  

4. Выработка конструктивного решения в группах 
(имитация консилиума) 

Сопоставление и оценка вариантов решения 

5. Диспут. Группы защищают свое решение Аргументированная защита решений 
6. Подведение итогов: сравнение решений, принятых 
в группах, с решением, встречающимся в действи-
тельности 

Овладение общеинтеллектуальными способами дея-
тельности, развитие способности к рефлексии, комму-
никативной культуры. Оценка эффективности и ре-
зультативности принятых решений с учетом возмож-
ных рисков 
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желательные отдаленные последствия,
смерть больного) для последующего лече�
ния больного и прогноза течения заболева�
ния. Работа с кейсами призвана научить сту�
дентов анализировать представленную ин�
формацию, прослеживать причинно�след�
ственные связи, выделять ключевые про�
блемы, принимать ответственные решения
с учетом индивидуальных особенностей
больного человека и наличия у него сопут�
ствующей патологии, побуждать обучаю�
щихся к развитию самомотивации, саморе�
гуляции и самоконтроля.

Материалами для создания кейса могут
быть: проблемные реальные ситуации в ме�
дицинской практике, интересные истори�
ческие факты в области медицины, литера�
турные источники, медицинская карта па�
циента. Учебная проблемная ситуация так�
же может быть подготовлена на основе ин�
формации, собранной студентами при
прохождении ими учебной практики.

Предлагаемая структура занятия реали�
зуется с помощью дидактических принци�
пов (последовательности, систематичнос�
ти, наглядности, научности и доступности,
системности обучения и связи теории с
практикой, прочности усвоения знаний и
связи обучения с развитием личности сту�
дентов) и принципов модульного обучения
(модульности, динамичности, инертности,
действенности и оперативности знаний и их
системы).

Рассмотрим более подробно структуру
самих заданий, которая выстраивается на
основе принципа модульности, т.е. анало�
гично построению модульной программы,
по трем дидактическим целям: комплекс�
ной, интегрированной, частной. Очевидно,
что задания предлагаются к отдельным
функциональным узлам (блокам учебного
материала) и предназначены для достиже�
ния конкретных дидактических целей. Вы�
полнение комплексного и интегрированных
заданий предусмотрено для внеаудиторной
работы; перейти к ним можно только после
решения частных аудиторных заданий. За

счет этого реализуется принцип последо�
вательности, т.к. изучив теоретический ма�
териал и выполнив на занятиях частные за�
дания, студент может перейти к самостоя�
тельному выполнению интегрированных
заданий, где сможет применить весь комп�
лекс ранее полученных знаний и умений.

Важное условие внедрения кейс�техно�
логии в образовательный процесс – мето�
дика использования кейса в ходе занятий.
Курс лекций целесообразно проводить обо�
собленно от практических занятий, так как
на лекционных занятиях раскрывается ос�
новное содержание дисциплины. Практи�
ческие же занятия рекомендуется прово�
дить с использованием индивидуальных
кейсов. Выдача студентам индивидуальных
кейсов осуществляется на первом практи�
ческом занятии и сопровождается инструк�
тажем со стороны преподавателя. Основ�
ная информация по выполнению самосто�
ятельной аудиторной и внеаудиторной ра�
боты содержится в кейсах. Студенты
самостоятельно выполняют задания, пре�
подаватель же выступает в роли консуль�
танта, обеспечивая мониторинговое и мо�
тивационное сопровождение [7].

Во время аудиторных занятий прово�
дится консультирование, а также осуще�
ствляется контроль над выполнением зада�
ний. При выполнении внеаудиторных само�
стоятельных работ назначаются дополни�
тельные консультации, либо общение
осуществляется дистанционно с использо�
ванием Интернета с его ресурсами. Сеть
является неисчерпаемым кладезем матери�
ала для кейсов, источником, отличающим�
ся значительной масштабностью, гибкос�
тью и оперативностью.

Внеаудиторная самостоятельная рабо�
та по усмотрению преподавателя может
выполняться студентами индивидуально
или коллективно, в группах по два–три че�
ловека. При этом преподаватель должен
исходить из цели, объема, конкретной те�
матики самостоятельной работы, уровня
сложности задания, уровня сформирован�
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ности знаний и умений студентов. Система
и критерии оценивания определяются пре�
подавателем самостоятельно.

При проведении практических занятий
необходимо наличие у студентов ноутбу�
ков, либо занятия должны проходить в ком�
пьютерном классе, чтобы у студентов была
возможность работы с электронными кей�
сами. Также следует обеспечить доступ в
Интернет на случай, если при выполнении
заданий потребуется поиск необходимой
информации.

Процесс обучения, построенный на ос�
нове данной технологии, позволяет студен�
там овладеть системой знаний и умений по
использованию их в профессиональной де�
ятельности и самообразовании, способству�
ет развитию активности личности в учеб�
ном и учебно�исследовательском процессе,
формированию познавательных интересов,
познавательной самостоятельности; до�
вольно сильно воздействует на професси�
онализацию студентов, способствует их
взрослению, формирует интерес к иссле�
довательской деятельности, позитивную
мотивацию к учебе, создает условия для
успешного решения задачи качественного
изменения личностного потенциала студен�
та, актуализирует активную субъектную
позицию будущего врача.
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