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Возможно, что единичные выпадения растений, наблюдавшиеся в первые дни после пересадки 
в торфо-перлито-песчаный субстрат, связаны с физиологическим состоянием регенерантов на 
момент посадки, а не воздействием культур. 

В конце этапа адаптации был оценен диаметр корневой шейки регенерантов. Достовер-
ных отличий между контролем и опытными вариантами не было отмечено. Диаметр корневых 
шеек в контрольном варианте составил 3,3 мм, в опытных колебался от 3,5–3,8 мм. 

Таким образом, установлено, что средняя высота стволиков растений осины клона V22, 
обработанных культурами Anabaena sp. и Nostoc sp. достоверно выше данного показателя в 
контрольном варианте опыта. Наибольшие высоты стволика Populus tremula L. клона V22 по 
окончании адаптации к почвенным условиям были отмечены в вариантах применения культур 
Anabaena sp. и Nostoc sp.,полученных на безазотистой среде Болда и среде Дрю. Показано, что 
обработка микроклональных регенерантов осины культурами Anabaena sp. и Nostoc sp., полу-
ченных на безазотистой среде Болда и среде Дрю, приводила к увеличению интенсивности рос-
та растений. Отмечено, что показатель сохранности в конце периода адаптации был высоким, 
как в контрольном, так и в опытных вариантах. Культуры Anabaena sp. и Nostoc sp. показали 
позитивное влияние на интенсивность ростовых процессов микроклональных регенерантов 
осины, что позволяет рекомендовать их для практического использования в процессе адапта-
ции микроклонов осины. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ  

ДИСЦИПЛИН В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
 
Происходящие структурные изменения в обществе, переход к экономике, базирующейся 

на знаниях новых технологий, изменяют контекст образования. На сегодняшний день процес-
сами информатизации в Республике Беларусь в той или иной мере охвачены практически все 
сферы деятельности. Это относится и к сфере высшего образования как одной их определяющих 
общественного прогресса. Сегодняшней целью вузовской подготовки становится развитие неза-
висимой и активной личности, которая должна быть достаточно зрелой, чтобы удовлетворять 
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потребностям нации и государства, быть открытой к постоянной учебе и иметь конкурентоспо-
собные профессиональные квалификации, удовлетворяющие как личные запросы, так и требо-
вания рынка труда. 

Вместе с тем следует осознать, что современное образование – образование информаци-
онного общества – объективно и существенно отличается от образования в индустриальном 
обществе. Все быстрее меняются приоритеты общества, все увеличивающийся объем и поток 
информации приводит к тому, что традиционное образование научить человека на всю жизнь 
не может не только в хорошей школе, но и в самом лучшем университете. Следует менять цели 
и функции современного образования в вузе, где основной целью образования человека будет 
не только получение знаний, но научить студента самостоятельно овладевать знаниями и ин-
формацией, научить воспринимать и продуцировать изменения, выработать потребность в обу-
чении на протяжении жизни. Не сегодняшний день, современная образовательная система ву-
зов вступило в инновационный тип развития, когда изменяемость становится ключевой чертой 
и характеристикой образования. Инновации в образовании – естественное и необходимое усло-
вие его развития в соответствии с меняющимися потребностями общества. Инновации способ-
ствуют, с одной стороны, сохранению непреходящих ценностей, с другой стороны, они несут в 
себе отказ от всего устаревшего и отжившего. Особый интерес для нас, преподавателей меди-
цинского вуза, работающих на младших курсах, представляют инновации, связанные с разра-
боткой и внедрением технологий, способствующих формированию не только знаний, но и мак-
симально полно выражающего потенциал студента как личности [1]. 

В русле этих идей инновационное образование, нами видится, как развивающееся и разви-

вающее образование в вузе. Конечно, инновационное образование не возможно без активного 
обучения, целью которого является создание преподавателем условий, в которых обучающийся 
сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. Традиционными формами органи-
зации учебного процесса медицинского вуза, как и любого другого вуза, являются лекционные 
и семинарские занятия. В своей работе мы используем потенциалы лекции для превращения 
последней в метод активного обучения [2]. 

Традиционно лекции используются для монологического изложения материала, она объ-
ясняет, упорядочивает сложные понятия дисциплин вузов; моделирует процесс решения про-
блем; иллюстрирует связь между различными идеями; подвергает сомнению убеждения; поро-
ждает мотивацию к дальнейшему образованию. Не умоляя достоинств традиционной лекции, 
мы видим и ряд недостатков этого метода. К ним относятся: 
 – во время лекции наибольшую активность проявляет преподаватель, который стремится, 
максимально используя время, дать наибольший объем информации, работа студентов сводит-
ся к простому записыванию. На лекциях не остается времени на осмысление и обдумывание 
материала; 
 – однообразие работы приводит к снижению концентрации внимания студентов на учеб-
ном материале. Как показывают психологические исследования, максимальный уровень вни-
мания у студентов наблюдается первые на 15–20 минут лекции; 
 – большой объем монотонно изложенной информации плохо усваивается и запоминается 
студентами, как показывают исследования, студенты способны воспроизвести после лекции не 
более 20 % услышанного; 
 – отсутствует обратная связь преподавателя с обучающимися, что не позволяет еще раз 
вернуться к наиболее важным или трудноусвояемым вопросам лекции. 

В педагогике рассматриваются различные варианты лекций, мы, не останавливаясь под-
робно на всех видах лекций, расскажем лишь о тех, которые были адаптированы к условиям 
высшей школы. 

Метод «лекция – конференция». Студенты заранее знают тему и имеют распечатанный 
основной материал лекции. В ходе лекции лектором озвучиваются лишь некоторые важнейшие 
моменты темы или наиболее сложные. Вторую половину лекции студенты задают вопросы по 
материалу лекции. 

Метод «лекция с опорными конспектами». Студенты перед лекцией получают распеча-
танный материал лекции, но в отличие от предыдущего в нем имеются лишь основные вопро-
сы: определения понятий, формулировки законов, справочные данные, важнейшие графики и  
т. д. В ходе лекции студенты слушая преподавателя, на специально оставленных полях в распе-
чатке лекции делают пометки, составляют схемы, расшифровывают формулировки, дополняют 
лекцию новыми примерами. 
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Метод «лекция с процедурой пауз». При подготовке лекции преподаватель разбивает ма-
териал лекции на логически завершенные части и продумывает для студентов задания, которые 
они будут выполнять в паузах между чтением лекции. Изложение одной части не должно пре-
вышать 15–20 минут, а выполнение задания 3–4 минуты. Процедура лекции состоит из не-
скольких этапов изложения материала и пауз. Необходимо во вступительной части лекции сту-
дентам четко изложить порядок работы, а также следует помнить, что задания не должны быть 
объемными. Задания подбираются исходя из материала лекции, для их выполнения можно при-
вести во время лекции алгоритм выполнения, схему рассуждения, к дополнительным заданиям 
можно отнести и составление вопросов по материалу лекции, которые затем задаются препода-
вателю и на наиболее трудные лектор отвечает во время лекции. В конце лекции задания необ-
ходимо проверить или привести ответы к ним. 

Метод «проведение лекции с помощью обучающихся». По нашему мнению это наиболее 
сложный метод и требует от преподавателя четкого понимания цели его использования. Подго-
товка лекции начинается заранее. Преподаватель предлагает каждому обучающемуся написать 
вопросы, которые они хотели бы услышать на лекции, перед лекцией данные вопросы предостав-
ляются лектору. Лекция читается по вопросам студентов, которые сгруппированы по смыслу ма-
териала. Заметим, что преподаватель, применяющий этот метод, должен четко представлять цель 
такой работы; лекцию лучше проводить со студентами, которые уже имеют опыт участия в лекци-
онных занятиях, со студентами, которые имеют хороший уровень подготовки по дисциплине [3]. 

Не менее важным считаем применение на лекциях демонстрационных опытов. Демонст-
рации различных опытов на лекционном занятии, в лекционной аудитории постепенно исчезает 
из практики лектора. Но технические средства обучения позволяют расширить воздействие на 
студента путем активизации процесса восприятия. И этого можно добиться, используя on-line 
технологии. Приведем пример такого использования.  

Например, для демонстрации химических опытов на лекционном занятии заранее два или 
три студента под руководством преподавателя проводят планируемый к демонстрации экспе-
римент в лаборатории. У вытяжного шкафа в лаборатории предварительно устанавливают ви-
деокамеры, которые подключаются к компьютеру. Во время лекции, в необходимый по плану 
момент, по мобильной связи лектором дается сигнал о начале эксперимента. Студенты, подго-
товленные заранее для выполнения демонстрационного опыта, начинают его выполнять. За 
этим процессом, проводимым в лаборатории, устными комментариями преподавателя, наблю-
дает вся лекционная аудитория. Познавательный интерес и соответственно обучающий, разви-
вающий, стимулирующий эффект к этим проводимым в лаборатории демонстрационным опы-
там, многократно превосходит тот, который наблюдается при просмотре учебных видеофиль-
мов. Наблюдение за своими сверстниками всегда интереснее, нет никаких сомнений в комби-
наторике, достигаемой техническими возможностями при монтаже учебного фильма. Кроме 
того происходит необходимая разрядка, мотивация и актуализация изучаемого вопроса. 

В заключение рассмотрим аспекты, которые, но нашему мнению, помогут преподавате-
лям сделать лекцию более эффективной: определить с какой целью будет использоваться лек-
ция (лекция может быть: информационная – передача информации; воспитательная – побужде-
ние к действию; консультативная – определение позиции, решение проблемы); познакомьтесь с 
особенностями студентов потока, для которого вы будете читать лекции, насколько подходит 
данный метод; не забывайте о своих особенностях чтения лекции: Ваш темп изложения, спо-
собствуете ли Вы выделению основных положений материала; продумайте, содержание лек-
ции, сформулируйте заранее, что Вы хотите сказать в лекции, какие вопросы освещаете, и ко-
торые не затрагиваете, как вопросы оставляете для самостоятельного изучения; позаботьтесь, 
чтобы лекция задействовала не только слух, но и зрение, эмоции студентов; подумайте, по каким 
признакам вы поймете, что лекция прошла успешно: реплики студентов или, когда Вы, спросив 
в конце лекции: «Есть вопросы?», получите положительный ответ [4]. 

Безусловно, существуют и другие способы проведения лекции, но мы надеемся, что при-
веденные варианты, будут интересны и полезны для преподавателей других дисциплин, и они 
смогут найти те варианты, которые наиболее эффективно можно использовать при изучении 
каждой отдельной дисциплины. 
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КАРТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА РАДОНОВОЙ ОБСТАНОВКИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Среди основных источников естественной радиоактивности, определяющих формирова-
ние доз облучения человека, наибольший вес имеет радон и его дочерние продукты распада 
(ДПР). Согласно текущей оценке НКДАР ООН, радон и его ДПР определяют примерно две 
третьих части годовой индивидуальной эффективной эквивалентной дозы облучения, получае-
мой населением от земных источников радиации, и примерно половину дозы от всех источни-
ков радиации [1]. Главным источником поступления радона в атмосферу являются почва и 
грунтовые породы, доля от общего поступления составляет около 75 %. Процесс выделения 
радона в основном связан с его диффузией из структурных частиц породы и зависит от большого 
количества факторов. В геологическом отношении около 40 % территории Республики Беларусь, 
преимущественно Северо-Запад, рассматриваются как потенциально радоноопасные [2]. 

Эманация радона подстилающими породами обусловливает объемную активность в по-
мещения, в среднем 20–30 Бк/м3 [3]. В терминах ущерба на единицу эффективной дозы облуче-
ния для населения (ICRP, 1991), экспозиционная доза радона и ДПР в 1 (мДж·ч·м-3)-1 эквива-
лентна эффективной дозе для населения 1,1 мЗв. Таким образом, если концентрация радона 1 
Бк/м3 приводит к годовой экспозиции в жилище 1,56·10-2 мДж·ч·м-3, то при объемной активно-
сти радона в 100 Бк/м3 – эффективная доза составит 1,7 мЗв/год [4]. По экспертным оценкам 
дозы облучения от радона и его ДПР, оцененные по методу условного дозового перехода, мо-
гут составить следующие величины: в Брестской и Гомельской области до 1,5 мЗв/год, в Моги-
левской, Гродненской и Минской областях до 2,5 мЗв/год, в Витебской области до 3,5 мЗв/год. 

Наличие неравномерного распределения радоноопасных территории при относительно 
высоких значениях доз облучения населения, в том числе от радионуклидов чернобыльского 
происхождения, имеет важное научно-практическое значение. В соответствие с мировой прак-
тикой оценки опасности и радиационной защите от радона и его ДПР принято проводить кар-
тирование территории. В основу картирования закладывается понятие радоновый потенциал, 
либо радоновый риск. В первом случае показателем для картирования является объемная ак-
тивность радона в почвенном воздухе, во втором случае – в жилых и рабочих помещениях зда-
ний. Согласно работе [5] установлена зависимость между объемной активностью радона в по-
мещении и радоновым показателем (РП) сельских зданий. РП был использован для построения 
карт радонового риска Гомельской и Могилевской области. 

Целью настоящей работы являлось картирование территории Гомельской области для 
оценки радоновой обстановки по результатам измерения объемной активности радона в поме-
щениях. Материалами для данной работы являлись результаты измерения объемной активности 
(ОА) радона в типичных помещениях сельских населенных пунктах Гомельской области. Дан-
ные были получены при широкомасштабных обследованиях, выполненных специалистами 
НИИ морской и промышленной медицины [6], специалистами ГУ «ГОЦГЭиОЗ» и ГНУ «ОИЭ-
ЯИ – Сосны» НАН Беларуси [7]. Измерения проводились в помещениях сельских одноэтажных 
зданий, в которых можно ожидать максимально возможные уровни ОА радона, поступающего 
в основном из почвы. По результатам этих исследований было проведено картирование радо-
нового риска. Для построения карт распределения радона по территории Гомельской области 
использовались ГИС-технологии. Была сформирована пространственно-скоординированная 
база данных результатов измерений. Для построения тематических карт использовалась топо-
основа со слоями населенных пунктов и границами районов, и областей. Процедура была вы-
полнена с применением программного продукта MapInfo10.5. 
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