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которых являются феррил-форма гемсодер-
жащего белка и диоксид азота. В обоих случа-
ях создаются условия для дальнейшего лави-
нообразного развития окислительного стресса, 
что приводит к быстрой ликвидации клетки 
через некроз или иные механизмы удаления 
клеток с дефектами структур в организме. 
Действительно, в эритроцитах окислительный 
взрыв вызывает широкомасштабное перекис-
ное окисление липидов, образование сшивок 
липидных макромолекул, нарушение струк-
туры цитоскелета и увеличение жесткости 
мембраны клетки, что способствует быст-
рому разрушению эритроцитов в селезенке. 
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Изучение исторических подходов к обу-
чению медицине свидетельствует о стрем-
лении выдающихся наставников добивать-
ся в рамках социально-экономического за-
каза общественной формации главной за-
дачи — сохранения здоровья населения. 

Исследование дидактических законов 
медицинской образовательной деятельно-
сти постоянно наталкивается и нередко 
разбивается о ряд трудноразрешимых во-
просов: длительность, содержание, мето-
дология и методика, конечный результат 
обучения и многое другое. Законы рынка, 
напротив, диктуют необходимость точных 
ответов на них. 

Предпринятые Веселковым Ф.С. и со-
авторами [1] попытки формулировки основ-
ного закона образовательной деятельности 
позволили выделить следующие аксиомы, 
на которых стоит высшее образование: 

1. Научно-обоснованные размеры учеб-
ного времени студентов. 

2. Оптимизация обучения профессио-
нальным знаниям и умениям. 

3. Оптимизация обучения умениям ис-
полнительского и творческого труда. 

4. Оценка работы вузов по конечным 
результатам — остаточным знаниям выпу-
скников, выходящих на рынок труда. 

В настоящее время в высшей школе сло-
жилась следующая, противоречащая основ-
ному дидактическому закону ситуация: 

1. Чрезмерные, а не научно-обоснован-
ные размеры учебного времени студентов. 

2. Большое внимание к обучению зна-
ниям, а не умениям, в том числе навыкам. 

3. Достаточное внимание к умениям 
исполнительского труда при явно слабом 
обучении творческому труду. 

4. Полное отсутствие оценки работы 
вузов в зависимости от остаточных знаний 
и умений выпускников. 

Для ликвидации этого несоответствия, в 
целях оптимизации обучения рекомендуется: 

1. Ликвидировать чрезмерную учебную 
нагрузку студентов, доведя ее до научно-
обоснованных медицинских и социальных 
норм. Это позволит сохранить здоровье 
студентов и повысить полезную отдачу 
труда специалистов в годы их работы. 

2. Сократить время на обучение сту-
дентов знаниям без ущерба для квалифи-
кации будущих специалистов. Резервы 
здесь имеются немалые: излишние знания 

из общей эрудиции, бесполезные третье-
степенные знания, чрезмерное дублирова-
ние знаний смежными дисциплинами и т.д. 

3. Значительно увеличить время на 
обучение студентов навыкам творческого 
труда — решающего фактора высокой ква-
лификации специалиста в условиях ры-
ночного хозяйства и решения сложной за-
дачи перевода страны на инновационный 
путь развития. При этом надо понять, что 
только высшему образованию, а не средне-
профессиональному под силу обучать спе-
циалистов творческому труду. 

4. Оценку работы вузов осуществлять в 
основном по конечным результатам — ос-
таточным знаниям и умениям выпускни-
ков, а не только по знаниям студентов на 
экзаменах, которые являются лишь проме-
жуточными, временными, быстро улетучи-
вающимися. 

Любое профессиональное образование 
есть обучение будущих работников пред-
стоящей им деятельности. С позиций ее ин-
теллектуальности, сложности обучения и 
применения труд бывает исполнительский 
(более простой) и творческий (более слож-
ный). В процессе исполнительского труда 
выполняются какие-либо предписания, ин-
струкции, методические рекомендации, при-
казы, протоколы, творчество здесь не только 
не поощряется, но недопустимо. 

Творческий труд требует от специали-
ста, используя личные способности само-
стоятельного, критического, созидательно-
го мышления, творить что-то новое, ори-
гинальное. Особенность творческой рабо-
ты — ее разовость, неповторимость, ис-
следовательский характер с обязательным 
использованием научных методов позна-
ния и преобразования действительности, 
то есть самостоятельное активное мышле-
ние и деятельность. 

Подготовка студентов включает не 
только обучение знаниям, но и умениям и 
навыкам работы по специальности. О на-
выках же сегодня вообще остается только 
мечтать, поскольку пока им учит не вуз, а 
будущее рабочее место специалиста. Ко-
нечно, вуз не способен обучить всем навы-
кам, но его задача — дать студентам пони-
мание навыков работы хотя бы на несколь-
ких примерах. Главная форма обучения 
студентов умениям и навыкам работы по 
специальности — практика. 
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В ходе анализа медицинского образова-
ния всем становится очевидно, что дать сту-
денту и потребовать от него усвоения всего 
объема предусмотренных программой обу-
чения и требованиями современного здраво-
охранения профессиональных знаний и уме-
ний, а тем более творческого их применения — 
без чего нет врача, невозможно. Если знания 
можно получить путем самоподготовки, то 
умение их использовать, а тем более навык 
их применения в клинике сформировать про-
сто невозможно. Это задача многих лет целе-
направленной деятельности по освоению на-
учного подхода, правильного творческого 
клинического мышления в работе с больны-
ми, которое всегда отличает хорошего врача 
от ремесленника [2]. 

Сложность современной ситуации в меди-
цинской образовательной деятельности состо-
ит в том, что студентов «недоучивают» умени-
ям, но «переучивают» знаниям. Но без умений 
знания мертвы, а без знаний — умения не вос-
требованы. Задача профессионального образо-
вания состоит в оптимальном сочетании обу-
чения студентов знаниям и умениям. Если же 
говорить об умениях и навыках, то всех сту-
дентов следует преимущественно обучать 
умениям профессии (общеврачебные), а навы-
кам — лишь узких специалистов. 

Изложенные мысли позволяют придти 
к следующему: 

1) качественное обучение медицине 
требует значительно большего времени, 
чем затрачивается сегодня; 

2) освоение медицинских знаний и 
обучение исполнительскому труду — уме-
ниям профессии следует проводить пре-
имущественно в медицинских колледжах 
(училищах), что позволит оптимизировать 
учебную программу вуза; 

3) обучение в медицинских вузах необхо-
димо проводить с преимущественным исполь-
зованием методологии и методик учебно-
исследовательской, научно-исследовательской 
работы, инновационного труда в целях разви-
тия творческих умений и навыков врача; 

4) для оценки результатов обучения 
применять трехступенчатую систему кон-
троля: практические навыки, тестирование, 
собеседование; 

5) выработку навыков специальности осу-
ществлять преимущественно в ходе последи-
пломной подготовки врача-специалиста. 
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