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Одним из подходов, позволяющих сформировать необходимые компетенции 

у студентов, является развитие критического мышления [1, 2]. В педагогической 

литературе уже описаны примеры использования технологии развития критиче-

ского мышления при преподавании различных дисциплин. Существуют, однако, 

психологические данные, что процесс формирования критического мышления 

длителен и не прост, критичность мышления на практике формируется только к 

25 годам, а у старшеклассников и соответственно у большинства первокурсников 

оно носит диффузный характер. К тому же критическое рассмотрение нового воз-

можно только на основе базовых знаний, подвергать которые сомнению на стадии 

изучения проблематично. Таким образом, развитие критического мышления явля-

ется достаточно сложной психолого-педагогической проблемой. Тем не менее, 

каждый педагог может формировать его элементы и задатки [3]. Одним из таких 

элементов является навык критичного отношения к новым результатам и кон-

цепциям, которые еще не успели получить признания широкой научной обще-

ственности, либо вызвали сомнения, дискуссии. В появляющихся сообщениях 

особенно в светской прессе и глобальной сети о новых открытиях возможно спле-

тение, как достоверных фактов, обоснованных научных теорий, так и фальсифи-

цированных результатов, псевдонаучных и даже мистических лженаучных кон-

цепций. Нельзя приуменьшать опасность распространения псевдонаучных и ир-

рациональных представлений среди студентов. 

Учебный материал химико-биологических дисциплин предоставляет широ-

кие возможности для формирования у студентов навыка критичного отношения. 

Так самое распространенное вещество в природе, вода, которая изучается практи-
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чески во всех этих дисциплинах, в последние годы вызвало массу мистических, 

лженаучных измышлений, активно растиражированных СМИ [4]. Активной кри-

тике со стороны научной общественности подвергнуты: т.н. «теория волнового 

генома», «информационные» биология и генетика, заявления об эффекте преобра-

зования элементов, скажем, в золото и платину и т.п. Проблемное рассмотрение 

примеров псевдонаучности возможно при проведении всех форм занятий, при ак-

тивном участии студентов.  

Подчеркну значение овладения точной терминологией научных дисциплин. 

Одним и тем же термином в разных теориях могут обозначаться разные понятия. 

Подмена понятий, их неоправданное расширение или сужение, являются одним 

из нечестных приемов ведения полемики. Этот прием может использоваться и для 

создания видимости научного обоснования, ухода от конкретности результатов. 

Поэтому нельзя отказываться от требовательности в знании студентами термино-

логии – развернутых определений понятий. Необходимо разъяснять студентам 

недопустимость истолковывания научных терминов, пользуясь бытовыми значе-

ниями слова, или значениями иноязычных корней от которых оно образовано. 

Обыденные значения слов, использованные в качестве терминов, могут не только 

нарушить строгость рассуждения, но и стать источником недоразумений.  

Необходимо учить студентов, что при критической оценке новых неожи-

данных, «иррациональных» идей важны осмотрительность и осторожность. Нель-

зя принять на веру ошибочное положение, но плохо также затормозить открытие. 

Попытки «Комиссии по борьбе с лженаукой» РАН взять на себя в этом функции 

эксперта подвергаются негативным отзывам, в связи с отсутствием универсаль-

ных критериев научности или лженаучности, а также иногда грубым и далеко не 

нравственным методам ее борьбы. Более взвешена позиция акад. Ю.А. Золотова. 

На многочисленных примерах из истории развития химии, он показал, что обна-

руживать лженауку по признаку противоречия признанным теориям трудно, да-

же опасно, а оперирование понятиями «наука  лженаука» часто неуместно 

[5]. Поиски несуществующего флогистона дали начало химии и физике 

газов. Многовековой труд алхимиков преследовавших ложные цели был увенчан 

ценными открытиями, изобретениями и усовершенствованиями. Теориям и иде-

ям, неверность которых пока не доказана, даже неортодоксальным с точки зрения 

большинства ученых, нельзя торопиться наклеивать ярлык лженаучных. Сама по 

себе критика положений признанных  теорий и концепций со стороны 

«альтернативной» науки как минимум может выявлять их слабые места.  
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Постоянно возрастающие требования к подготовке специалистов, наблюдае-

мые в последние десятилетия, привели к смене существовавшей образовательной па-

радигмы [2, 3]. Результатом подобного развития явился переход от процесса обуче-

ния как наполнения обучаемых определенной массой теоретических знаний и прак-

тических умений к формированию творчески мыслящей личности, способной при-

нимать ответственные и оптимальные решения в нестандартных ситуациях [1]. Но-

вые идеи в образовании повлекли за собой разработку и широкое использование в 

педагогической практике новых технологий обучения, среди которых важное место 

занимают игровые методы с целью поиска новых возможностей для повышения эф-

фективности педагогического процесса предложен и апробирован метод контроля 

знаний студентов по клинической анатомии ЛОР органов. 

В отличие от широко распространенного тестирования, заимствованного из 

западной системы образования, предлагаемый метод лишен избыточной форма-

лизации и в полной мере способствует раскрытию креативного потенциала обуча-

емого. Студентам, проходящим практические занятия по оториноларингологии, 

посвященные клинической анатомии ЛОР органов, предлагается сделать описа-

ние картин, отражающих патологию различных отделов глотки, гортани, полости 

носа, наружного и среднего уха. При проведении практических занятий на первом 

этапе используются стандартные наглядные пособия (плакаты), на втором – ви-

деоизображения, полученные при проведении видеоэндоскопических исследова-

ний глотки, гортани, уха и полости носа пациентам, проходящим курс лечения в 

клинике. Базовыми знаниями, необходимыми для выполнения задания, является мате-

риал, усвоенный студентами при изучении нормальной, топографической и патологиче-

ской анатомии (на уровне макропрепаратов) на предшествующих курсах. 

Первую картину, представляющую собой эндоскопическое изображение 

«нормы» того ЛОР органа, клиническая анатомия которого обозначена в тематике 

текущего занятия, студенты описывают при непосредственном участии препода-

вателя. Практика показывает, что даже наиболее подготовленные по анатомии 

студенты испытывают значительные трудности и неуверенность при узнавании 

уже известных им анатомических элементов на представленной оториноларинго-

скопической картинке. После того, как студентов в группе «нормы», осуществля-

ется переход ко второму этапу контроля знаний, сущность которого состоит в 

том, чтобы научиться правильно описать результаты, полученные при эндоскопи-

ческом исследовании пациента с той или иной патологией ЛОР органов. Задача 

сводится к выявлению на описываемом изображении новых по отношению к 

«норме» элементов или к характеристике количественных изменений тех струк-

тур, которые составляют данную картину у здорового человека. 

Предлагается следующая схема описания. 
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