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Аннотация. В статье представлено методологическое обоснование фундаментальной подготовки врачей в 

дополнительном профессиональном образовании. Анализ тенденций (гуманизации, стандартизации, инфор-

матизации, интеграции, экологизации и фундаментализации) развития биологической подготовки врачей в 

непрерывном медицинском образовании позволил определить направления в совершенствовании биологиче-

ской подготовки врачей в аспекте решения проблемы исследования – определения методологических основ 

биологической подготовки врачей в дополнительном профессиональном образовании, обеспечивающие го-

товность врачей к решению профессиональных задач, определяемых трудовыми функциями. 
Тенденция информатизации биологической подготовки врачей определена интенсивным развитием био-

логических наук, а также широким внедрением теоретических и технологических подходов в медицинскую 
практику. Интеграция как тенденция определяет направления модернизации целей, содержания, форм, мето-
дов биологической подготовки врачей различных специальностей в аспекте усиления взаимосвязи и взаимо-
обусловленной целостности биологической и специальной подготовки врачей. Необходимость понимания 
экологических закономерностей, научно обоснованного отношения к природе требует системной биологиче-
ской подготовки врача и диктует включение в программу подготовки и повышения квалификации врачей 
широкого круга биологических и экологических дисциплин, формирующих понимание места человека в 
окружающей среде и биосфере в целом с позиций биоцентрического и полицентрического подходов. Фунда-
ментализация как тенденция развития биологической подготовки врачей требует построения обучения на 
основе научных законов, закономерностях, концепциях, способствующих углублению теоретической, науч-
ной и профессиональной подготовки обучающихся, и расширения профиля их профессиональной подготов-
ки. Стандартизация как тенденция определяет единые требования к уровню подготовки врачей по биологи-
ческим дисциплинам (анатомия, физиология, биохимия, иммунология, генетика и др.) всех медицинских 
специальностей, а также стандартизируются требования в повышении экологической грамотности медицин-
ских кадров. Тенденция гуманизации проявляется в открытости, в осознании социальной роли человека в со-
вершенствовании профессиональных компетенций врача, способствует приданию личностного смысла при-
обретаемым знаниям и определяет сохранение самобытности личности, обучающийся осознает самого себя 
как индивидуальность. 
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ные задачи. 

Стремительный рост новейших открытий в био-

логии в последние годы четко обозначил проблему 

фундаментализации естественнонаучного содержания 

медицинского образования, что и нашло отражение в 

работах многих ученых: В.Ф. Антонова [1], Н.М. Ле-

винцева [2], А.В. Балахонова [3], В.Г. Ерохина [4], 

Т.Н. Литвиновой [5], М.А. Пальцева [6], С.В. Петро-

ва, М.Н. Молитвина, О.В. Фионик [7] и др. 

Отличительной чертой современной медицинской 

науки является ее интеграция с современными до-

стижениями молекулярной и клеточной биологии. 

Приоритетность профилактической деятельности 

врачей в выполнении трудовых функций зависит от 

степени понимания современными врачами меха-

низмов профилактики болезней с опорой на биоло-

гические и экологические знания в их взаимосвязи. 

Необходимость введения современных биологиче-

ских знаний в содержание подготовки врачей-специ-

алистов подтверждается нормативными документа-

ми. Приказами Министерства здравоохранения и со-

циального развития России от 05.12.2011 г. были 

утверждены требования к структуре образовательной 

программы послевузовского профессионального об-

разования (ординатура) [8], где к обязательным дис-

циплинам отнесены биологические дисциплины 

(анатомия, физиология, биохимия и др.). 

Позднее приказами Министерства образования и 

науки «Об утверждении Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов высшего образова-

ния – подготовка кадров высшей квалификации в ор-

динатуре» [9] фундаментальные дисциплины были 

введены в блок обязательных дисциплин. 

Усиливающаяся дифференциация биологических 

наук вступает в противоречие с необходимостью це-
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лостного подхода к пониманию патологических про-

цессов, протекающих в организме, механизмов лече-

ния и их влияния на жизнедеятельность. Именно 

биологические знания служат не только высококва-

лифицированному выполнению трудовых функций 

врача, но и пониманию ценности здоровья и жизни 

человека и развитию гуманистического мировоззре-

ния врача. 

Результаты изучения особенностей существую-

щей практики фундаментальной (биологической) 

подготовки врачей в дополнительном профессио-

нальном образовании позволили обнаружить проти-

воречие – между возрастающей ролью биологии в 

профессиональной деятельности современных вра-

чей и их неготовностью решать профессиональные 

задачи с применением биологических знаний. 

Цель нашего исследования: определение методо-

логических основ фундаментальной (биологической) 

подготовки врачей в дополнительном профессио-

нальном образовании, обеспечивающие готовность 

врачей к выполнению трудовых функций. 

Тенденции развития 

фундаментальной (биологической) 

подготовки врачей-специалистов 
Подготовка врачей разных медицинских специ-

альностей, то есть врачей-специалистов (понятие 
«врач-специалист» регламентировано нормативно-
правовыми документами Минздрава России [10]), 
осуществляется в высшем образовании (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации в ордина-
туре) и в дополнительном профессиональном обра-
зовании. В отличие от высшего медицинского обра-
зования, закладывающего фундамент профессио-
нальной компетентности врача, в дополнительном 
профессиональном образовании врач приобретает 
объективно новые знания, умения, профессиональ-
ные компетенции в конкретной медицинской специ-
альности. 

На зависимость системы образования от тенден-
ций развития общества обращала внимание академик 
А.П. Беляева: «Образование не свободно в выборе 
путей своего совершенствования в связи с тем, что 
много задано внешними тенденциями развития нау-
ки, техники, экономики, геополитическими обстоя-
тельствами, социокультурными традициями» [11]. 

В соответствии с обусловленной сложностью фи-
зиологических процессов жизнедеятельности орга-
низма человека, многообразием форм заболеваний, а 
также все нарастающим потоком научной биомеди-
цинской информации, медицинское образование тре-
бует непрерывного, в течение всей врачебной деятель-
ности, самообучения и самосовершенствования [7]. 

Необходимым условием развития профессиона-

лизма врача академик И.В. Давыдовский [12] считал 

знание причинности заболеваний: «Законы приспо-

собления, приспособительной изменчивости, про-

грессивности, целесообразности являются всеобщи-

ми для органической жизни. Эти идеи аннулируют 

грани между физиологическими и патологическими 

явлениями. Болезни человека, как и все физиологи-

ческие процессы, не случайны. Как мы видели, они 

исторически обусловлены. Отсюда проистекает кар-

динальная задача медицины – познать этиологиче-

ские и экологические факторы, которые вызвали 

именно эти, а не другие болезни, а также то, почему 

однажды возникнув, они стали «законной» принад-

лежностью людей, как бы необходимым, «естествен-

ным» явлением природы» [12, с. 56]. 

В настоящее время это утверждение не только не 

потеряло своего значения, но и приобрело большую 

актуальность в связи с бурным, интенсивным разви-

тием биологических наук, изменением факторов 

окружающей среды (климатических, биологических, 

химических, физических и др.) и их влиянием на ор-

ганизм человека. 

Достижения биологических наук имеют опреде-

ляющее значение в развитии новых методов диагно-

стики и терапии сердечно-сосудистых, онкологиче-

ских, эндокринологических, инфекционных и других 

заболеваний [13]. 

Широкое применение подходов, базирующихся 

на методах молекулярной и клеточной биологии, 

биофизики, биохимии, обеспечило появление новых 

направлений, развивающихся на стыке различных 

фундаментальных наук (генодиагностика и геноте-

рапия, нейровизуализация, онко- и нейроиммуноло-

гия, нейротрансплантация, фармакогенетика и др.), 

что нашло отражение в создании принципиально но-

вой концепции медицинской науки как комплекса 

биологических направлений, занимающихся пробле-

мой здоровья человека [13]. 

В настоящее время отмечается повсеместное воз-

рождение интереса к кишечной микробиоте и ее вли-

янию на здоровье и возникновение болезней челове-

ка [14]. Появились новые факты, свидетельствующие 

о связи кишечной биоты с заболеваниями не только 

желудочно-кишечного тракта (далее – ЖКТ), но и 

сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным 

диабетом, злокачественными новообразованиями, 

аллергическими и аутоиммунными болезнями и т.д. 

В последние десятилетия в развитых странах 

наблюдается фактическое стирание временной грани 

между фундаментальными и прикладными исследо-

ваниями. Путь от открытия до практики становится 

предельно коротким, что стало основой для появле-

ния еще одного нового направления в медицине – 

трансляционной медицины [15]. 

Таким образом, информатизация как тенденция 

развития биологической подготовки врачей опреде-

лена интенсивным развитием биологических наук, а 

также широким внедрением теоретических и техно-

логических подходов в медицинскую практику, ба-

зирующуюся на методах молекулярной и клеточной 

биологии. 

Определенную сложность представляет проблема 

совмещения изложения рассматриваемых проблем 

на современном научном уровне с доступностью его 

восприятия для обучающихся разных возрастных ка-

тегорий системы непрерывного медицинского обра-

зования. 

Одной из ведущих методологических основ мо-

дернизации биологической подготовки врачей в си-

стеме дополнительного профессионального образо-

вания является интеграция [16]. 

Термин «интеграция» (лат. integratio – восстанов-

ление, восполнение, от integer – целый) – понятие, 

обозначающее состояние связности отдельных диф-

ференцированных частей и функций в систему, ор-

ганизма в целое, а также процесс, ведущий к такому 

состоянию. 
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Современная биология представляет весьма сло-

жный, разветвленный и многослойный комплекс 

наук о живой природе, теоретические и прикладные 

отрасли которого влияют на многие области меди-

цины, такие как, например, тератогенное влияние 

факторов среды на организм человека [3], экологиче-

ские проблемы, проблемы медико-профилактичес-

кой медицины и др. В то же время в современной 

биологии имеется ряд таких проблем, которые име-

ют не только частнонаучное, но и общенаучное зна-

чение. Интеграция наук и научных знаний осуществ-

ляется на базе их дифференциации. 

В 1990-е годы расширился педагогический смысл 

понятия «интеграция». Так, академик М.Н. Берулава 

под интеграцией в образовании понимает «процесс и 

результат взаимодействия его структурных элемен-

тов, сопровождающийся ростом системности и уп-

лотненности знаний учащихся» [17, с. 6]. Причем, 

как отмечает автор, понятие «интеграция» является 

более широким, чем понятие «системность» и «син-

тез знаний», так как отражает единство содержа-

тельной и процессуальной сторон обучения и харак-

теризует систему содержания образования на всех 

уровнях ее формирования: общего теоретического 

представления, отдельного учебного предмета, учеб-

ного материала, педагогической действительности и 

личности учащихся [17]. 

Методист-биолог А.В. Теремов [18] обращает 

внимание на то, что интеграция обладает сложной 

уровневой структурой, разными направлениями, ви-

дами, формами, типами. Как педагогический фено-

мен она служит основой проектирования содержания 

учебных предметов, организационных форм, мето-

дов и средств обучения, адекватных целостному вос-

приятию учащимися действительности, способству-

ющих гармоничному развитию их личности [18]. 

В биологической подготовке врачей тенденция 

интеграции проявляется во взаимопроникновении 

содержания биологической и специально-профессио-

нальной подготовки врачей; во взаимопроникнове-

нии содержания биологической подготовки врачей и 

современных достижений медико-биологических на-

ук; в объединении и синтезе компонентов биологи-

ческого содержания внутридисциплинарного и меж-

дисциплинарного характера, в их обобщении на 

уровне фактов, понятий, законов, теорий и идей, в 

формировании целостной системы обобщенных по-

нятий, способов и видов деятельности, что обеспечи-

вает преемственность на всех этапах непрерывного 

профессионального медицинского образования [19, 

с. 27–32]. 

На значимость интеграционных процессов и од-

новременно медленное внедрение этих процессов в 

подготовку медицинских кадров обращает внимание 

министр здравоохранения Российской Федерации 

В.И. Скворцова: «В современных условиях развития 

медицинского образования … имеет место медлен-

ное внедрение в учебный процесс интегративного 

подхода в области медицинской физики, молекуляр-

ной биологии, молекулярной генетики» [20]. 

Таким образом, интеграция как тенденция разви-

тия биологической подготовки врачей определяет 

направления модернизации целей, содержания, 

форм, методов биологической подготовки врачей 

различных специальностей в аспекте усиления взаи-

мосвязи и взаимообусловленной целостности биоло-

гической и специальной подготовки врачей. 

Тенденция интеграции затрагивает и экологиче-

скую подготовку врача в рамках системы биологиче-

ской подготовки, предопределяя взаимопроникнове-

ние, взаимосвязь и единство идей, целей, содержания 

и технологий биологической подготовки врачей, 

усиливая ее методологическую, профессиональную и 

системообразующую функции. Одним из факторов 

интеграции экологической подготовки врача являет-

ся усиление внимания к новым комплексным про-

блемам экологии человека, выявлению значимости, 

раскрытию всеобщих, существенных, закономерных 

связей и отношений в природе, интеграции этих про-

блем на мировоззренческом и методологическом 

уровнях [21]. 

Необходимость понимания экологических зако-

номерностей, научно обоснованного отношения к 

природе требует системной биологической подго-

товки врача и диктует включение в программу под-

готовки и повышения квалификации врачей широко-

го круга биологических и экологических дисциплин, 

формирующих понимание места человека в окружа-

ющей среде и биосфере в целом с позиций биоцен-

трического и полицентрического подходов. 

Академик М.А. Пальцев уточняет: «Доминирую-

щее место в базовой подготовке врача по праву за-

нимают медико-биологические науки. Связано это, 

прежде всего, с тем, что в биологии рассматриваются 

многочисленные и многосторонние проявления 

свойств природы, которую следует рассматривать 

как среду жизни человека, а самого человека как 

часть этой природы, зависящую от проявления мно-

жества факторов и также многофакторно влияющую 

на состояние природы» [6]. 

Несмотря на достаточно сложную экологическую 

ситуацию, по-прежнему биологические дисциплины 

традиционно преподаются лишь в преломлении соб-

ственно организма человека без учета множествен-

ных его взаимосвязей с окружающей средой. Про-

фессор А.В. Балахонов [3] в своем исследовании об-

ращает внимание на то, что ярко выраженный антро-

поцентрический подход в преподавании биологиче-

ских дисциплин существенно ограничивал и, к сожа-

лению, по-прежнему ограничивает понимание вра-

чами особенностей живой и неживой природы в це-

лом, а в конечном итоге – и места человека в био-

сфере. 

Таким образом, тенденция экологизации биоло-

гической подготовки врачей проявляется в проник-

новении экологического знания в содержание биоло-

гических дисциплин, включенных в программу под-

готовки врачей. 

Анализ возрастающих требований к биологиче-

ской подготовке медицинских специалистов позво-

ляет сделать вывод о том, что естественнонаучные 

знания являются обязательным условием качества 

медицинского образования и когнитивной основой 

фундаментализации биологической подготовки вра-

чей [3, с. 136–141]. 

На рефлексивную функцию фундаментальных 

знаний указывает Л.В. Медведева: «Фундаменталь-

ные естественнонаучные знания важны для воспита-

ния профессиональной и методологической рефлек-

сии, понимания природы научного знания, методо-
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логизации знаний и способов мышления, мировоз-

зрения как основы поведения и действий человека в 

любых жизненных ситуациях, адекватных механиз-

мов самоидентификации личности, формирования 

методологической культуры» [22]. 

Однако, как отмечают В.Ф. Антонов и Н.М. Ли-

венцев [2], в подготовке врача временной разрыв 

между приобретением биологических знаний и ис-

пользованием их в специальных клинических курсах 

зачастую достигает трех-четырех лет. Далее авторы 

уточняют: «…исследование показало, что без соот-

ветствующего подкрепления половина полученной 

фундаментальной подготовки теряется студентами 

на втором году обучения». 

О важности биологических знаний в развитии у 

врачей диалектического мышления в свое время го-

ворил известный ученый И.В. Давыдовский: «Необ-

ходимо изучить биологическую сущность патологи-

ческих явлений, законы их становления, т.е. подлин-

ные причинно-следственные отношения вещей, каса-

ется ли это проблемы инфекции или проблемы рака, 

воспаления, и, разумеется, при непременном учете 

всех внешних факторов (биологических, физических 

и т.д.). Решающую роль при этом будут играть логи-

ка, мышление, теоретический анализ» [12]. 

Однако, по мнению Г.А. Бордовского [23], Н.В. Са-

довникова [24], соответствующие естественнонауч-

ным областям учебные дисциплины сами по себе 

еще не являются фундаментальными. Таковыми они 

становятся лишь тогда, когда начинают обобщенно и 

адекватно воспроизводить фундаментальные идеи и 

представления, логику и структуру соответствующих 

дисциплин с позиций современной науки. 

В нашем исследовании под фундаментализацией 

мы понимаем отражение в содержании биологиче-

ской подготовки врачей биологических знаний, уме-

ний, навыков, способствующих углублению теоре-

тической, научной и профессиональной подготовки 

обучающихся и расширение профиля их профессио-

нальной подготовки. 

Таким образом, фундаментализация как тенден-

ция развития биологической подготовки врачей тре-

бует построения обучения на основе концептуально-

го изложения учебного содержания, способствующе-

го углублению теоретической, научной и професси-

ональной подготовки обучающихся, и расширения 

профиля их профессиональной подготовки. 

Поддержание качества в различных сферах про-

фессиональной деятельности врача, повышение сте-

пени соответствия результатов медицинской помо-

щи, процессов и услуг их функциональному назна-

чению определяют необходимость введения в подго-

товку врачей профессиональных и образовательных 

стандартов, представляющих собой систему требо-

ваний к профессиональной деятельности врача. 

В 2003 г. во Всемирных стандартах WFME по по-

вышению качества медицинского образования [25] 

среди основных задач была указана необходимость 

включения в учебный план биомедицинских дисци-

плин в объеме, необходимом для объяснения данных 

клинических исследований. К фундаментальным 

биомедицинским наукам, в зависимости от особен-

ностей специальности, стандарт относит: анатомию, 

биохимию, физиологию, биофизику, молекулярную 

биологию, клеточную биологию, генетику, микро-

биологию, иммунологию, патологию и др. 

Приказами Минздрава России утверждаются 

стандарты оказания медицинской помощи, опреде-

ляющие требования к врачу в вопросах современной 

диагностики, лечения пациентов той или иной нозо-

логической формы с указанием конкретных реко-

мендаций по использованию технических и медика-

ментозных средств, требующих глубокой медико-

биологической подготовки врача. 

С начала 2016 г. вступили в силу утвержденные 

Министерством труда Российской Федерации про-

фессиональные стандарты медицинских специали-

стов по областям деятельности, где в требованиях к 

обобщенным трудовым функциям указываются зна-

ния медико-биологических дисциплин. 

Стандартизация профессиональной деятельности 

захватывает не только деятельность врачей различ-

ных медицинских специальностей, но и деятельность 

медицинских организаций. На современный период к 

деятельности каждой медицинской организации 

предъявляется система требований, регламентиро-

ванных государственными стандартами экологиче-

ского менеджмента и экологической безопасности 

пищевой продукции, что вызывает необходимость в 

дополнительной экологической подготовке меди-

цинских работников. 

Таким образом, стандартизация как тенденция 

развития биологической подготовки врачей в непре-

рывном медицинском образовании определяет еди-

ные требования к уровню подготовки врачей по био-

логическим дисциплинам (анатомия, физиология, 

биохимия, иммунология, генетика и др.) всех меди-

цинских специальностей, а также стандартизируются 

требования в повышении экологической грамотности 

медицинских кадров. 

Наряду с сугубо практическими вопросами по-

степенно начинают привлекать общественное вни-

мание гуманистические аспекты проблем взаимодей-

ствия общества и природы, их философские аспекты, 

связанные с мировоззрением, аксиологическими во-

просами. Согласно М.С. Кагану, «…трехчленная 

структурная декомпозиция бытия: «природа – обще-

ство – человек» при необходимости приводит нас к 

выявлению культуры как преображения человеком 

природы по законам общества» [26, с. 46–47]. В ре-

шении перечисленных вопросов весьма значительная 

роль принадлежит биологии [27, с. 124]. 

В настоящее время особую важность приобретает 

формирование ценностных отношений к природе на 

основе биоцентрического мировоззрения. Влияние 

ценностей на развитие личности исследовано в тру-

дах ученых: В.В. Гречаного [28, с. 5–14], М.С. Ка-

гана [26, с. 46–47], которые делят ценности на пред-

метные (материальные) и субъектные (духовные). 

Как отмечает Э.Н. Мирзоян, «одной из важней-

ших особенностей биологии является ее «нацелен-

ность» на человека» [29]. Биология создает объек-

тивные основания общего восприятия и понимания 

мира, места и роли человека в нем. Сущность разви-

тие мировоззрения во многом определяется сформи-

рованными убеждениями личности [30]. Убеждения 

врача тесно связаны с его информационной культу-

рой [31]. 
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Не случайно в качестве Федеральных требований 
[9] к подготовке врача определены универсальные 
компетенции, направленные на формирование у вра-
чей толерантного отношения к социальным, этниче-
ским, конфессиональным и культурным различиям 
общества, что требует формирования у врача убеж-
дений и ценностей, основанных на понимании уни-
кальности человека как биологического вида. 

Таким образом, тенденция гуманизации биологи-
ческой подготовки врачей в непрерывном медицин-
ском образовании проявляется в открытости, в осо-
знании социальной роли человека в совершенствова-
нии профессиональных компетенций врача, способ-
ствует приданию личностного смысла приобретае-
мым знаниям и определяет сохранение самобытно-
сти личности, обучающийся осознает самого себя 
как индивидуальность. 

Выводы 
Анализ тенденций (гуманизации, стандартизации, 

информатизации, интеграции, экологизации и фун-
даментализации) развития биологической подготов-
ки врачей в непрерывном медицинском образовании 
позволил определить направления в совершенство-
вании биологической подготовки врачей, пути уси-
ления взаимосвязей биологической и специальной 
подготовки врачей в аспекте решения проблемы ис-
следования – определения методологических и тео-
ретических основ биологической подготовки врачей 
в дополнительном профессиональном образовании, 
обеспечивающие готовность врачей к решению про-
фессиональных задач, определяемых трудовыми 
функциями. 
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Abstract. The paper presents methodology of doctors’ fundamental training in additional vocational education. 
The analysis of trends (humanization, standardization, informatization, integration, ecologization and fundamentali-
zation) of doctors’ biological training development in continuous medical education has made it possible to deter-
mine how to improve physicians’ biological training in the aspect of solving the research problem – to determine 
methodology of doctors’ fundamental training in additional vocational education. The tendency of informatization of 
doctors’ biological training is determined by intensive development of biological sciences, as well as the widespread 
introduction of theoretical and technological approaches into medical practice. Integration as a trend determines 
modernization of goals, content, forms, methods of physicians’ biological training in the aspect of enhancing the in-
terrelation and interdependent integrity of physicians’ biological and special training. The necessity of ecological 
regularities understanding and scientifically grounded attitude to nature requires systemic doctors’ biological training 
and dictates introducing a wide range of biological and ecological disciplines into doctors’ training and development 
program. These disciplines can help to understand the place of man in the environment and the biosphere as a whole 
from the standpoint of biocentric and polycentric approaches. Fundamentalization as a tendency for physicians’ bio-
logical training development requires training construction on the basis of a conceptual presentation of the educa-
tional content that contributes to the deepening of theoretical, scientific and vocational training of trainees and the 
expansion of their vocational training profile. Standardization defines requirements for physicians training level in 
biological disciplines (anatomy, physiology, biochemistry, immunology, genetics, etc.) of all medical specialties as 
well as requirements for medical personnel ecological literacy increasing. The tendency of humanization manifests itself 
in openness, in understanding the social role of a person in improving doctors’ professional competencies, contributes to 
imparting a personal meaning to the acquired knowledge and determines the preservation of the individual identity. 
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Аннотация. Авторы анализируют ряд взаимосвязанных проблем социального, методологического и мето-

дического характера, которые препятствуют развитию медиации как профессиональной деятельности в Рос-

сии, и выдвигают идею интегрированного обучения медиации студентов гуманитарных и образовательных 

направлений бакалавриата на основе компетентностного подхода. Показано, что данный вариативный либо 

факультативный модуль дает возможность с минимальными затратами подготовить профессиональных ме-

диаторов, имеющих гуманитарное мировоззрение и готовых осуществлять медиацию как социально-гумани-

тарную практику. Тем самым устраняется рассогласование между объективной потребностью государства и 


