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                              Вопросы совершенствования учебного процесса

К.В. Мощик
ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

КАК ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Военно-медицинский факультет в УО «БГМУ»
Вопросы воспитания молодежи в высших учебных заведениях всегда считались одним из ключевых направле-

ний в общей системе образования, причем, с начала 90-х годов прошлого века их значимость, в силу ряда объек-
тивных причин, существенно возросла.

Как известно, к методам воспитания в педагогике тра-
диционно относят изучение норм поведения, требо-

вание, разъяснение, убеждение, приучение, принуждение, 
поощрение и порицание (наказание). В настоящее время 
эти методы уже не считают неоспоримыми, особенно, если 
принять во внимание актуальность поиска новых путей со-
вершенствования процесса воспитания для высшей школы. 
Ведь ни для кого не секрет, что при подготовке специалистов 
в области науки и техники все более выраженный характер 
приобретают прагматизм, направленность на развитие спе-
циальных навыков, узкую специализацию. Не случайно в XX 
в. обострились экологические проблемы, и стала очевидной 
необходимость «экологического воспитания». Подобные 
примеры можно отыскать и в других отраслях знания, в т. ч. 
в медицине.

В массовом сознании непоколебимо убеждение в том, 
что выпускник вуза должен быть воспитанным человеком. 
Без соблюдения принятых в обществе норм общения и по-
ведения, без уважения к окружающим невозможна подлин-
ная интеллигентность, ухудшается совместная деятельность, 
исключается сотрудничество. Между тем, современные реа-
лии заставляют нас с тревогой наблюдать проявляющуюся 
негативную тенденцию ухудшения нравственного климата 
в среде учащейся молодежи. Справедливости ради следует 
заметить, что во все времена люди старшего возраста часто 
упрекали молодежь в ненадлежащем поведении. Поэтому, 
возможно, мы всего лишь являемся свидетелями перманен-
тной трансформации нравственного миропорядка, и весь 
вопрос заключается лишь в осмыслении общей направлен-
ности этого процесса.

В отношении взрослого человека, каким является сту-
дент или слушатель вуза, применим широкий спектр мер 
воспитательного характера, значительно превышающий 
известный набор педагогических методов воспитания. Ком-
плексное воздействие этих мер способно позитивно видоиз-
менять систему ценностей и убеждений личности. Для этого 
процесс воспитания в вузе должен быть непрерывным и не-
ослабевающим. В случаях выявления среди обучающихся 
откровенно невоспитанных людей в отношении них следует 
твердо придерживаться тактики разъяснения (пусть и взро-
слым людям) правил поведения. Надеяться на соблюдение 
этих правил по умолчанию нельзя, даже учитывая воспиты-
вающий эффект самой обстановки вуза как храма науки и 
культуры.

Среди факторов, позитивно влияющих на активность об-
учающегося и одновременно дисциплинирующих его, важ-
нейшее значение имеет осознание самим обучающимся 
собственного успеха в учебе, которое придает ему уверен-
ности в себе и своих способностях, а также стимулирует от-
ветственное отношение к учебному процессу, желание под-

держивать достигнутый уровень. Поэтому преподавателю 
крайне важно замечать и поощрять успехи студентов.

Современный уровень высшего образования, помимо 
повышения трудоемкости процесса его получения, требует 
активизации культурного развития обучающихся, формиро-
вания у выпускников вузов широкого спектра культурных 
интересов и запросов. Решить данную задачу в условиях 
интенсивного использования технических средств обучения 
и интернета, представляется, проще, но, в то же время, как 
ни парадоксально, – сложнее. В любом случае в этом на-
правлении должен быть достигнут ощутимый позитивный 
результат, поскольку возрождение духовности молодежи слу-
жит необходимым условием духовного оздоровления всего 
общества.

Какими качествами должен обладать выпускник высшей 
школы XXI века, чтобы соответствовать духу времени и тре-
бованиям, предъявляемым современным цивилизованным 
обществом? Прежде всего, ему необходимо быть личностью, 
у которой, наряду с высоким профессионализмом, развиты 
нравственность, чувство собственного достоинства, пред-
приимчивость, способность доказательно отстаивать свои 
решения при уважении к мнениям коллег, правовая эруди-
рованность, социальная и профессиональная активность. 
Кто-то может предположить, что с помощью такого набора 
характеристик создается нереально совершенный образ, 
но именно стремление к соответствию этим высоким тре-
бованиям может служить залогом успешной всесторонней 
деятельности в динамично развивающемся высокотехноло-
гичном мире.

Становление перечисленных качеств личности не может 
основываться на простом заучивании декларируемых истин 
или выполнении предъявляемых воспитателем требований; 
базой этих качеств могут быть только убеждения, т.е. осоз-
нанные собственные ценностные ориентации в сочетании 
с внутренней потребностью личности поступать согласно им.

В отличие от воспитания убеждение не навязывает субъ-
екту систему ценностей и правил поведения, а создает ус-
ловия для их формирования в результате использования 
самим субъектом имеющихся возможностей сознательного 
выбора на основе рассмотрения и сопоставления разных 
подходов и теорий, критического анализа собственного 
опыта, анализа реакций социальной среды и других обсто-
ятельств.

Формировать убеждения – значит изменять концепту-
альную модель деятельности человека в его окружении и в 
обществе. В сущности, такие процессы способствуют управ-
ляемому становлению личности обучающегося. Преподава-
тель вуза должен стимулировать студентов к сопоставлению 
разных точек зрения, стремлению убеждаться в истинности 
изучаемого. Именно поэтому в монографии проф. Ю.Г. Фоки-
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на «Психодидактика высшей школы» в классификацию видов 
обучения, наряду с традиционными программированным и 
проблемным обучением, введены экспертное и редактирую-
щее обучение, когда подлежащий усвоению учебный матери-
ал представляется обучающемуся как объект для экспертного 
оценивания или даже как объект для совершенствования [2].

Чтобы обучение было воспитывающим, оно должно быть 
убеждающим. В свою очередь, чтобы сделать его убеждаю-
щим, нужно не просто сообщать информацию, а подтвер-
ждать ее фактами, опытами (например, в лаборатории или, 
при наличии возможности – на производственной базе), 
сравнивать с альтернативными подходами или данными, де-
монстрировать ее сильные и слабые стороны.

Наконец, нельзя не сказать о побуждении критического 
отношения обучающихся к своим (совершенным или пред-
полагаемым) действиям, когда в процессе размышления о 
них человек отдает себе полный отчет в том, что и как он 

делает. ...Побуждаемая, направляемая извне рефлексия – 
следствие не насилия, а нравственная работа, лишь стиму-
лируемая извне, но совершаемая по внутренней потребно-
сти понять себя и происходящее вокруг [1].

В представленном сообщении затронуты лишь некото-
рые вопросы воспитания обучающихся в вузах, которые, 
как представляется, требуют к себе в настоящее время по-
вышенного внимания.
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Военно-полевая терапия – клиническая военно-меди-
цинская дисциплина, изучающая патологию внутренних 

органов и их заболевания, возникающие в условиях боевой де-
ятельности войск, и разрабатывающая организационные фор-
мы оказания терапевтической помощи больным и раненым в 
различных условиях деятельности войск. Организационно ВПТ 
сформировалась за годы Великой Отечественной войны (1941-
1945гг.), что привело к созданию стройной системы этапного ока-
зания терапевтической помощи с эффективной профилактикой 
тяжелых (грозных) осложнений ранений. В результате за годы ВОВ 
«вернулись в свои части и продолжали сражаться с врагом 90,6%, 
или более 6,5 миллиона, солдат и офицеров, попавших в госпи-
тали с различными заболеваниями», а также «созданием специ-
альной терапевтической службы советские врачи улучшили дело 
лечения не только больных, но и раненых» (Смирнов Е.И.). Извест-
но, что за годы войны хирурги добились необычайно высокого 
процента в строй раненых (72,6%); в это выдающее достижение 
вклад внесли и терапевты, работавшие в хирургических госпита-
лях совместно с хирургами. 

Актуальность дисциплины в Республике Беларусь отражена в 
развитии деятельности кафедры ВПТ ВМедФ УО «БГМУ» по ряду 
направлений. Систематизируются современные достижения в 
дальнейшем раскрытии патофизиологических механизмов па-
тологии внутренних органов при травмирующих воздействиях 
ожоговой и других травм, в том числе и при взрывных пораже-
ниях (концепция «ожоговая болезнь» Молчанов Н.С.1960,Клячкин 
Л.М.1969, «травматическая болезнь» Дерябин И.И., Селезнев С.А.-
1987г.). 

Актуальны воздействия радиационных факторов на состоя-
ние внутренних органов. По данным Стокгольмского института 
исследования проблем мира (SIPRI) на вооружении в мире сто-
ят 20530 ядерных боеголовок, размещенных на носителях или 

находящихся на складах. Наличие больших запасов ядерного 
оружия у официальных его обладателей, угроза увеличения владе-
ющих ядерным оружием еще 10—12 государств, сохраняет опа-
сность его военное применение. Крупные радиационные аварии 
с масштабными последствиями в период развития атомной энер-
гетики, активное применение радиационных технологий, в т.ч. в 
медицине, нашло отражение в дальнейшем развитии концепции 
«Лучевая болезнь» (Н.А. Куршаков, А.К. Гуськова, Г.Д. Байсоголов, 
А.И. Воробьев, 1970). Лучевые поражения перестали быть пре-
рогативой военного времени. В постчернобыльский период было 
определено детерминированное радиационное травмирующее 
действие ИИ в дозах менее 1 гр. Поглощённая доза от 1 гр до 0,5 
гр стала рассматриваться как лучевая травма, что принципиально 
повлияло на вопросы, рассматриваемые в военно-врачебной эк-
спертизе военнослужащих. На современном этапе этого направ-
ления научной - практической работы ВПТ актуально клиническое 
изучение воздействия малых доз ионизирующего излучения. Они 
не приводят к развитию острых поражений ЦНС, системы кро-
ви, внутренних органов, но потенциально опасны из-за высокой 
вероятности развития канцерогенных, мутагенных эффектов, а 
также развития хронической патологии внутренних органов, в 
том числе за счет установленного иммуносупрессивного влия-
ния биологически значимых радионуклидов. В целях внедрения 
эффективной защиты военнослужащих в различных условиях 
учебно-боевой деятельности интересы военно-полевой терапии 
требуют активнее использовать современную диагностику таких 
воздействий, включая цитогенетические методики.

Вызовом времени является и воздействие химических факто-
ров. Конвенция о запрещении и уничтожения химического ору-
жия 1993 года, предусматривала его уничтожение к 2012 году. 
Россия не выполнила программу и перенесла сроки уничтожения 
на 2015 год. Кроме России, сроки уничтожения нарушили США, 


