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Резюме. В данной статье обсуждаются этические аспекты научно-исследовательского сотворчества 
преподавателя и студентов в высшей медицинской школе в контексте реформирования образовательной 
парадигмы и формирования профессионального самосознания будущего врача.
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Abstract. In this article ethical aspects of the scientific-research creativity cooperation of a teacher and his 
students at a higher medical school are discussed in the context of reforming an educational paradigm and formation 
of professional self-consciousness of future doctors.

Структура современного высшего об
разования неоднородна и претерпела значи
тельные изменения за последние годы. Ее 
основу составляет университетское образо
вание, модель которого включает в себя не 
только “классический университет” в его 
былом понимании, но и университет, кото
рый готовит специалистов в определенной 
(конкретно-профессиональной) отрасли зна
ний. Одна из главных целей высшего образо
вания состоит в том, чтобы посредством раз
личны х ф орм  обучен и я и в о сп и тан и я  
п одготови ть студента к п лодотворном у 
творческому участию в жизни общества.

Человек должен не только адаптиро
ваться к стремительным социальным пе
ременам, но и уметь практически оценить 
происходящее и наметить пути дальнейших 
преобразований. Следовательно, современ
ная эволюция образовательных парадигм
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заключается в замене парадигмы “человека 
знающего” на парадигму “человека, подго
товленного к жизни, человека действующе
го” (В.А. Янчук, 1998). Изменение образова
тельной парадигмы повлияло, в свою оче
редь, и на изменение идеалов образованно
го человека. Образованный человек — это 
не сто л ьк о  человек  зн аю щ и й , даж е со 
сформировавшимся мировоззрением, сколь
ко подготовленный к жизни, ориентирую
щийся в сложных проблемах современной 
культуры, способный осмыслить свое место 
в мире.

В контексте изменения образователь
ной парадигмы изменились и функции выс
шего университетского образования (В.И.
Казаренков, Т.Б. Казаренкова, 2000 г.). Сре
ди них выделяются следующие:

- гуманистическая (ориентация на че
ловека, на обеспечение его существования, 
развития и самореализации);

- аксиологическая (сохранение ценнос
тей м и ровой  и р о сси й ск о й  м н о
гонациональной культуры);
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- социокультурная (помощь в овладе
нии культурой своего народа в многообра
зии связей с национальными культурами дру
гих народов и мировой культурой в целом);

- социально-адаптивная (содействие че
ловеку в успешной адаптации к окружаю
щему динамично обновляющемуся социуму 
на различных его уровнях (микро-, мезо-, 
макро-), а также в подготовке к профессио
нальной деятельности);

- социально-мобильная (изменение ста
тусно-ролевой формы взаимодействия чело
века с окружающими его людьми, обрете
ние им нового статуса);

- инновационная (обновление арсенала 
знаний и способов деятельности человека, 
формирование его базисных ориентиров в 
научно-исследовательской деятельности);

- социально-интегративная (включение 
человека в интегративную образовательно
научно-производственную  деятельность; 
передача опыта интеграции учебных, науч
ных и практических знаний и умений; рас
крытие огромных потенциальных возможно
стей данного процесса);

- прогностическая (содержательное рас
крытие сущности будущей профессии, ста
билизация потребности человека в ее полу
чении; раскрытие перспективы его профес
сионального развития и личностного роста).

Изменение функций, в свою очередь, 
определяет и следующие концептуальные 
положения современного вузовского обра
зования:

1. Цель образования — воспитание це
лостной творческой личности, а не просто 
хорошо информированной и практически 
подготовленной. “Знаниевая” модель обра
зования заменяется личностно-ориентиро- 
ванной.

Образование, следовательно, должно 
создавать условия для формирования сво
бодной личности, общения, понимания дру
гих людей, наконец практических действий 
и поступков человека, т.е. для развития че
ловека как такового: и знающего, и телесно
го, и переживающего, и духовного, и родо
вого, и личности (В.А. Янчук, 1998).

2. Содержание образования — усвоение 
основ человеческой культуры , составной

частью которой являются научные знания. 
Знания, умения, навыки — лишь средство 
профессиональной подготовки личности и 
они не могут быть самоцелью.

3. Методы вузовского образования дол
жны теоретически и практически отражать 
школьные технологии, Включать то, что в 
школу входит как перспективное будущее: 
деловые игры, коммуникативное взаимодей
ствие, опережающее обучение, сопоставля
ющее обучение, практико-ориентированные 
занятия, технологии интенсивного обучения, 
творческие семинары, учебные диалоги и др.

4. Вузовское образование в такой мере 
формирует личность будущего врача, в ка
кой оно является научно-обеспеченным, вос
питывающ им и развиваю щ им процессом^ 
П оэтом у исследовательская направлен
ность любого занятия и обучения в целом 
является главным показателем его качества.

5. Психологическая культура учебного 
занятия заключается в том, что студент ори
ентирован на саморазвитие своих способно
стей и преподаватель обеспечивает ему ус
пех в достиж ении эталонов личностного 
развития. Вузовская концепция образования 
построена на психологии оптимизма и педа
гогике успеха.

v 6. Усвоение основ наук в вузе нацелено 
на развитие клинического мышления. Иссле
довательский подход в обучении — это раз
витие у студентов способности мыслить 
творчески. Поэтому каждое занятие ставит 
целью учить мыслить, оперировать инфор
мацией в различных ситуациях, учить искать 
ее, систематизировать, обосновывать, при
менять и открывать новое.

7. Базовым компонентов образования 
являются термины, понятия науки, ее веду
щие идеи и способность студента не только 
адекватно их усваивать, но и создавать на 
основе а н ал и за  ж изненны х ситуаций  и 
практики с позиции теории.

г 8. Воспитание личности предполагает 
единство образа жизни, образа мысли, обра
за действия и на этой основе формирование 
“Я-концепции” будущего медицинского спе
ц и ал и ста . О б р аз мы сли определяется 
исследовательской сущ ностью  обучения; 
образ жизни — утверждением единства соз-
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нания и поведения, слова и дела; образ дей
ствия — обеспечивается саморегуляцией, са
мореализацией, самотворчеством. Выступая 
элементом интеллектуальной деятельности, 

’ они обеспечивают успех во всех других. С а
мообразование, самоисследование, самовос
питание, самообучение, самотворчество яв
ляются конечым результатом современного 
вузовского обучения. (В.И. Мареев, 2000 г).

Выдвижение категории “личность” в ка
честве центральной составляющей такого об
р а зо в а те л ь н о го  процесса  обу сло вл ен о , 
прежде всего, тем, что она является одно
временно и его субъектом, и его объектом. 
При этом необходимо отказаться от рас
смотрения и личности, и образовательного 
процесса как закрытых систем, а осознавать 
их как системы открытые, саморазвивающи- 
еся, дающие неожиданные всходы. Присут
ствие “личностной” компоненты и исследо
вательского подхода в целях и содержании 
университетского образования изменяет 
наши представления о педагогических сред
ствах, то есть о тех инструментах, с помо
щью которых педагог достигает педагогических 
целей (Е.А. Крюкова, 1999).

В контексте всего вышесказанного на
учно-исследовательская работа студентов 
может рассматриваться как один из факто
ров, способствующих решению важнейшей 
стратегической задачи обучения —  это пе
ревод их из объекта в субъект деятельности 
и управления. Н аправленность на иссле
довательский характер всей системы вузов
ского образования отраж аегховременны й 
этап его реформирования.

В данной статье нам хотелось бы поде
литься своими размышлениями, касающими
ся одной из важнейших сторон научного по
иска — это этических аспектов, сопровож
дающих научно-исследовательскую работу 
студентов в медицинском университете и 
влияющие на формирование личности будуще
го ученого-исследователя.

1 Привлечение студентов в студенческое 
научное общество значительно расш иряет 
возможности формирования личности под 
влиянием опытных авторитетных ученых- 
педагогов. В ситуации непосредственного 
научного взаимодействия в лаборатории препо

даватель и студент имеют возможность глу
боко вникнать в интересующие их проблемы. 
Умело используя свой научный авторитет, \ 
богатый жизненный опыт, преподаватель 
может воздействовать на сознание студента, 
развивать его научное и клиническое мыш
ление, любовь к своей профессии, научному 
творчеству, готови ть  ж ить в динам ично 
изменяющейся социальной ситуации.

Руководить каждым студентом, зани
мающимся научными исследованиями, — 
трудоемкая работа, требующая повседнев
ного внимания со стороны преподавателя, 
умелого подхода к будущему специалисту. 
Здесь нужна целая система приемов, с помо
щью которых направляется научный поиск 
кружковцев. Данная проблема охватывает 
широкий круг вопросов, касающихся стра
тегии и норм поведения преподавателя со 
студентами, занимающимися научной рабо
той во внеучебное время, при выполнении 
научных экспериментов, обсуждении и офор
млении полученных экспериментальных и 
клинических данных и т.д.

Психологические особенности взаимо
действия преподавателя и студента в общей 
исследовательской работе уникальны:

1) между субъектами нет психологичес
кого барьера, а есть одна общая цель;

2) царит обстановка равенства и взаи
мопонимания;

3) открытой является личная психоло
гическая жизнь каждого участника взаимо
действия (и преподавателя, и студента);

4) ярче проявляются индивидуально
психологические особенности субъектов на
учного творчества.

В такой обстановке студент растет, у 
него формируется собственное мнение, ко
торое он учится (и не боится) высказывать 
и аргументированно отстаивать.

Наиболее благоприятствует развитию 
интересов и способностей студентов к науч
но-исследовательской работе та особая “ат
мосфера научности”, научного творчества, 
которая имеется на данной кафедре и фор
мируется в данном научном кружке. А она 
создается как личным примером сотрудни
ков кафедры, так и персоналом клиники. 
Здесь, как правило, царит атмосфера доброже
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лательности и разумной требовательности, в 
студентах и врачи, и преподаватели видят впол
не самостоятельных и способных вести научную 
работу коллег-исследователей.

Важная роль в формировании профес
сионального (научного) самосознания при
надлежит индивидуальным беседам со сту
дентами. При этом чем выше авторитет пре
подавателя, чем ярче выражены его личнос
тные качества, тем больший воспитательный 
эффект имеет беседа. В такой ситуации лег
че познаются индивидуально-психологичес
кие особенности каждого кружковца, осо
бенности его неповторимого характера, что 
позволяет в дальнейшем индивидуализиро
вать общение с учеником. Во время беседы с 
преподавателем кружковцы обычно делят
ся своими планами на будущее, советуются 
относительно избранной специальности, 
рассказывают о научной работе, любимом 
занятии в свободное время. Задача препода
вателя — помочь ему уверенно сделать “пер
вые шаги” на избранном пути, принять пра
вильное решение. Немаловажная роль в про
ведении как индивидуальных, так и группо
вых бесед принадлежит умению преподава
теля владеть словом (“глаголом жечь серд
ца людей”), иначе самые правильные мыс
ли, самые прекрасные идеи останутся неосуще
ствленными. Кроме того, как показывает прак
тика, большим авторитетом у студентов пользу
ются те преподаватели, которые сочетают глу
бокие знания по специальному предмету с 
разносторонним развитием, прекрасно разби
раются в вопросах внутренней и внешней по
литики, литературы, искусства, музыки и при 
этом остаются простыми доступными в обще
нии, сердечными и внимательными людьми.

Большое значение в воспитании будуще
го врача и ученого имеет и внешний облик учи
теля, его подтянутость, аккуратность, любовь к 
своей профессии, отношение к окружающим 
(коллегам, студентам, пациентам, близким лю
дям). Иными словами, лучший воспитатель — 
личный пример учителя. Известно, что авто
ритетом у студентов пользуются и те препода
ватели, которые успешно занимаются научны
ми исследованиями. Из исследований, прове
денных И.Х. Коольмейстером (1972), следует, 
что студенты, занимающиеся научно-исследо

вательской работой, высоко ценят следую
щие качества преподавателя-ученого:

— авторитетность по специальности 
(64%),

— решение актуальных проблем (39%),
— научную продуктивность (42%).
Следует отметить, что эффективность

деятельности студенческого научного круж
ка при кафедре прямо коррелирует с про
дуктивностью  исследовательской работы  
самих преподавателей. Чем выше их науч
ная квалификация, тем серьезнее и сложнее 
задачи ставят они перед студентами, тем ак
тивнее и увлеченнее работаю т студенты. Та 
же зависимость прослеживается и в масшта
бах всего вуза.

Научная работа студентов способству
ет обогащению знаний и самих преподава
телей — руководителей студенческих иссле
дований, держит их в интеллектуальном на
пряжении, заставляет постоянно следить за 
новейшими достижениями науки. Необходи
мо, чтобы научные исследования кружков
цев совпадали с исследованиями преподавате
лей - тогда студенты станут хорошими помощ
никами. Количество этих помощников будет за
висеть от способностей преподавателя занять 
их интересной и нужной работой.

Одним из важных моментов при работе с 
кружковцами является выбор темы научного 
исследования, который часто на многие годы 
определяет направление их научных интересов. 
При этом не следует пренебрегать научными 
интересами, стремлениями и наклонностями 
самих студентов.

С трем ление отдельны х круж ковцев 
бесконечно расширять работу нужно огра
ничивать, так как сроки выполнения рабо
ты затягиваю тся, а автор в последующем 
теряет интерес к ее завершению. В таких слу
чаях целесообразно использовать индивиду
ально-групповую форму работы . При по
добной организации труда три-четыре сту
дента, имеющие самостоятельные аспекты 
исследования по одной и той же теме, обра
зуют научную группу. Это дает им возмож
ность объединить усилия при проведении 
трудоемких анализов и за  короткий срок 
вы полнить значительно  больш ий объем 
исследования, чем при выполнении индиви
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дуальной темы.
При работе с группой студентов зада

ча преподавателя заключается, прежде все
го, в педагогически правильном распределе
нии обязанностей, чтобы не допустить та 
кого положения, когда одни выполняют са
мые интересные в научном отношении иссле
дования, а другие — вспомогательные, тех
нические. Долго на вспомогательных рабо
тах задерживать студентов нельзя, иначе у 
них пропадает интерес к научному поиску, 
они не получают полного представления о 
существе темы, не могут рассказать о ней, 
выступить с докладом. Именно поэтому тех
ническая работа студентов при выполнении 
научных исследований обязательно должна 
сочетаться с познавательной.

В области научных исследований прак
тически невозможно обойтись без лабора
торных животных. Студента необходимо 
убедить, что единственно достойной наукой 
может считаться гуманная наука, основан
ная на принципах: (I) сокращения числа жи
вотных в эксперименте; (2) замены животных 
с высокоорганизованной психикой, стоящи
ми на более низкой ступени эволюционного 
развития; (3) щажения и избавления живот
ного от страданий. Все они выполнимы. Так, 
( I ) использование адекватных теме и харак
теру эксперимента методов статистической 
обработки первичных данных позволяет све
сти к минимуму количество лабораторных 
животных и при этом не потерять качество 
получаемого результата. (2) В вузе уже бо
лее Ю лет научные эксперименты на соба
ках не проводятся. Основное количество 
опытов выполняется на крысах и мышах. И, 
наконец, (3) единственно приемлемым экс
периментом может считаться только тот, в 
котором исключаются страдания животно
го. В настоящее время уже стало практикой, 
что все исследования с использованием жи
вотных должны проводиться в соответствии с 
национальным законодательством, Европейс
кой конвенцией от 18 марта 1986 года (Strsbourg, 
18.III. 1986) и Директивами Совета Европейс
кого Экономического Сообщества от 24 ноября 
1986 г. по защите животных, используемых в 
экспериментальных и других научных целях. 
Согласно Европейской конвенции животное

можно использовать в «поисках знаний, здо
ровья и безопасности», а этичность должна 
быть обязательным требованием к экспери
менту и, по существу, является показателем 
культурного уровня исследователя.

Итогом работы студента в кружке являет
ся научный доклад, презентуемый на конферен
циях, или завершенная научная работа, пред
ставляемая на конкурсы студенческих научных 
работ (Всероссийский или республиканский). 
В случаях, когда научный руководитель сам 
оформляет работу (это иногда бывает проще и 
легче, однако, и стратегически, и тактически 
неправильно) или дополняет ее данными соб
ственных исследований, в которых кружковец 
не принимал участия, студент получает иска
женное представление о научной работе, начи
нает воспринимать ее как нечто легкое, пара
дное, со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями (грамотами, премиями, поездками на 
научные конференции). Необходимо, чтобы в 
процессе участия в исследованиях студент при
общался к терпеливой, серьезной кропотливой 
работе, почувствовал трудности и радость их 
преодоления, испытал восторг научного озаре
ния. Важно, чтобы каждый кружковец знал, что 
научная работа результативна только на основе 
глубоких, прочных, обновляющихся знаний при 
состоянии постоянного научного поиска и 
упорного целенаправленного труда. Важно при
вивать кружковцам порядочность, честность, 
аккуратность, высокую требовательность к себе, 
особенно при выполнении научных исследо
ваний и оформлении полученных результа
тов. Вместе с тем при работе с кружковцами 
не должно быть мелочной опеки, тогда теряет
ся всякая инициатива.

Необходимо тщ ательно подготовить 
ученика к докладу на студенческой конфе
ренции. Н а заседаниях конференции колле
ги, преподаватели, научные руководители 
секции должны объективно оценить его док
лад. При этом нужно не только хвалить ав
тора доклада, но и умело указать на допущенные 
ошибки, дать конкретные рекомендации, как 
улучшить работу, в каком направлении вести 
исследования в будущем, какие провести допол
нительно эксперименты; последнее студенты 
высоко ценят. В равной степени нельзя крити
ковать докладчика, пытаясь показать свое



120 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

превосходство. Здесь должна быть объек
тивная доброжелательная обстановка, ибо 
кружковцы дорож ат оценкой преподавате
лями их работы, находя подтверждение сво
их стараний и успехов, продвигаясь по сту
пеням знаний, что придает им силу для даль
нейшей работы и повышает интерес к науч
ному поиску.

Для студента, склонного к преувеличе
нию своей роли в выполнении научной ра
боты, хорошим методом воспитания являет
ся обсуждение полученных им данных на за
седаниях кружка своей кафедры, на котором 
присутствуют его товарищ и, научные руко
водители. Ш ирокая дискуссия по имеющим
ся результатам обы чно позволяет автору 
почувствовать и понять недостаточную глу
бину и объем проведенных исследований и 
критически оценить роль собственной лич
ности.

Студенты, увлеченные научной рабо
той, используют для этого каждый свобод
ный час: работаю т по вечерам, в выходные 
дни и даже во время каникул. Заботясь о здо
ровье своего ученика, научный руководи
тель должен помочь ему организовать его 
рабочее время. Также необходимо добивать
ся разумного сочетания специальной и об
щ етеоретической подготовки студента, в 
частности, направлять внимание кружковцев 
на то, чтобы они, углубляясь в специальную 
область науки, не уклонялись от изучения 
смежных дисциплин.

Следует подчеркнуть, что студент не 
должен расценивать исследовательскую р а 
боту как частичное замещение учебных за
нятий, наука и учеба должны быть тесно вза
имосвязаны, поскольку они призваны кар
динально изменять научную картину мира, 
в которой доминирую т черты нелинейнос
ти, неоднозначности, гипотетичности, поли
концептуальности, метафоричности и т.д. 
Самые активные и увлеченные кружковцы 
— это действенный резерв для отбора в ас
пирантуру и клиническую ординатуру, это 
будущие ученые и преподаватели, поэтому 
их общее развитие далеко не безразлично 
для научного руководителя.

При выполнении научных работ в кли
нике кружковцы работаю т с пациентами.

При этом очень важно, чтобы они стреми
лись не только получить определенную ин
ф орм ацию  к своему докладу, производя 
сложные биохимические исследования или 
используя современные методы функцио
нальной диагностики, но и научились за всем 
этим видеть индивидуальность личности 
пациента, понимать особенности его психо
логической жизни, связанной с болезнью. 
Разумеется, выполнение научной работы в 
лечебном учреждении необходимо тщ атель
но готовить и организовывать так, чтобы 
студент в процессе научного исследования 
имел возможность приобретать опыт уста
новления с пациентом терапевтического аль
янса, при этом чтобы не нарушался ритм 
жизни пациента и не ухудшалось качество 
лечебного процесса из-за появления нового 
медицинского специалиста, участвующего в 
терапевтическом процессе.

Воспитание профессионального само
сознания будущих врачей и ученых-исследо- 
вателей особенно результативно во время 
совместных дежурств в клинике. В такой 
непринужденной обстановке, располагаю 
щей к взаимопониманию, решающее значе
ние имеет пример самого преподавателя. 
Важно помнить о том, что его поведение, 
речь, круг интересов и увлечений становят
ся примером для студентов. Часто именно 
здесь н аходи тся  верны й  путь к сердцу 
кружковца.

Подводя итог нашим размышлениям об 
этической стороне научно-исследовательс
кого творчества преподавателя и студента, 
следует подчеркнуть, что на научных руко
водителей  студенческих р а б о т  лож ится 
большая ответственность за формирование 
личности и проф ессионального сам осоз
нания будущих врачей, ученых-исследовате- 
лей, развитие творческой мысли, овладение 
навыками научного поиска, а также за их 
моральный облик. От этого зависит, кто бу
дет заниматься научной работой в будущем, 
кто будет формировать последующие поко
ления научной смены.

Таким образом, процесс обучения в ме
дицинском вузе может бы ть качественно 
улучшен при условии, что исследовательс
кий подход к обучению и воспитанию сту
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дентов (интеграция высшего медицинского 
образования и фундаментальной науки) ста
нет ведущ им  стилем  п ед аго ги ч еск о й  
деятельности преподавателя.
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