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СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ПРОЦЕССЕ                                         
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

О.М. Ушакова, С.С. Стрельников,                                                            
А.Л. Каткова, Р.С. Туров

Самостоятельность студентов медицинских специальностей яв-
ляется важным фактором их профессионального становления.  Техно-
логии визуализации, активно применяемые при обучении в медицинских 
вузах, могут оказывать влияние на развитие самостоятельности у 
будущих врачей, но данная тема представляется недостаточно разрабо-
танной. Данная статья имеет своей целью восполнить данный пробел, 
за счет обозначения потенциальных направлений дальнейших исследо-
ваний связи между технологиями визуализации и самостоятельностью. 

Материалы и методы. Для достижения заявленной цели исполь-
зовались следующие исследовательские подходы: системный подход 
в качестве базового; методический подход, так как визуализация 
рассматривается не только как педагогическое средство, но и как 
метод познания; компетентностный подход, в рамках которого 
формирование профессиональных компетенций не сводится к со-
вокупности знаний, умений и навыков, но понимается как особое 
личностное отношение к исполняемой трудовой функции.

Результаты исследования. Показано, что между применением 
технологий визуализации и формированием самостоятельности 
у студентов медицинских специальностей прослеживается диа-
лектичная связь. Освоение метода визуализации в ходе принятия 
решений может формировать основу для рефлексии обучающегося, 
что позволяет говорить о формировании предпосылок оценки соб-
ственных знаний как элемента метапознания. Это, в свою очередь, 
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может способствовать выбору студентом дальнейшего пути раз-
вития, а также принятия на себя ответственности за сделанный 
выбор, что образует признаки самостоятельной личности.

Обсуждения и заключения. Анализ специализированной литературы 
позволяет сделать вывод, что применение технологий визуализации в 
образовании является методом, предполагающим глубокое методиче-
ское освоение инструментов визуализации.  Показано, что освоение 
технологий визуализации предполагает активное задействование аб-
страктного мышления, необходимость концептуализации собственных 
знаний, а также освоение методов анализа, синтеза и моделирования 
для выражения полученного результата в форме визуального образа. 
Эти компетенции, способствуя развитию самостоятельности, пред-
полагают наличие уже сформированного определенного уровня само-
стоятельности, что демонстрирует диалектичную связь этих явлений. 

Ключевые слова: визуализация; наглядность; визуальные тех-
нологии; самостоятельность; обучение; студенты-медики; кли-
ническое мышление
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INFLUENCE OF VISUALIZATION TECHNOLOGIES 
ON THE DEVELOPMENT OF MEDICAL STUDENTS’ 

AUTONOMY IN THE PROCESS OF THEIR 
PROFESSIONAL TRAINING
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The autonomy of medical trainees is a critical dimension in their 
professional maturation. The deployment of visual technologies within 
the educational frameworks of medical institutions can potentially en-
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hance the autonomy of nascent physicians. However, the discourse on 
this subject appears to be underexplored. This manuscript endeavors to 
bridge this lacuna by delineating prospective avenues for inquiry into 
the interplay between imaging technologies and autonomy.

Materials and Methods. In pursuit of the outlined objective, the in-
vestigation employed a multifaceted research paradigm: a systematic 
approach underpins the study’s foundational structure; a methodological 
perspective, considering visualization not merely as an instructional re-
source but also as a cognitive tool; and a competency-based approach, 
positing that the accrual of professional competencies transcends mere 
knowledge, skills, and abilities, embodying a nuanced professional ethos 
towards the executed job function.

Research results. The investigation elucidates a dialectical nexus 
between the utilization of visualization technologies and the burgeon-
ing autonomy of medical students. Primacy in mastering visualization 
methodologies during decision-making processes cultivates reflective ca-
pacities, heralding the development of metacognitive elements conducive 
to the appraisal of personal knowledge. Such introspection potentially 
steers students towards deliberate choices regarding their developmental 
trajectories, fostering accountability for these decisions and, by exten-
sion, the attributes of an autonomous individual.

Discussions and Conclusions. A review of extant literature substantiates 
that the integration of visualization technologies within educational para-
digms necessitates a profound methodological familiarity with visualization 
instruments. The acquisition of visualization technologies mandates the en-
gagement of abstract reasoning, the imperative to conceptualize personal 
knowledge, and the proficient execution of analytical, synthetic, and modeling 
techniques to articulate the resultant insights visually. These competencies, 
while facilitative of autonomy, presuppose an existing degree of individual au-
tonomy, thus illustrating the dialectical interrelation between these constructs.

Keywords: visualization; visibility; visual technologies; indepen-
dence; learning; medical students; clinical thinking
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Введение 
Сложный характер явления самостоятельности находит свое от-

ражение в работах российских исследователей-педагогов, где она 
обретает прилагательные «учебная» или «образовательная». Она мо-
жет рассматриваться одновременно и как свойство личности и как 
навык [7], как интегральная черта личности, имеющая собственную 
структуру и систему [14], как условие самосовершенствования лич-
ности [1], как педагогическое средство организации образователь-
ного процесса [6]. В свою очередь, нами был показан специфичный 
характер общественного запроса на формирование самостоятель-
ности и ответа на него системы высшего образования в условиях 
институциональных дисфункций высшего образования, и, как след-
ствие, закрепления специфических проявлений самостоятельности 
студентов, выраженных в решении преимущественно задач аттеста-
ции, а не обучения [12]. Одним из возможных способов преодоления 
такой дисфункции может быть утверждение субъектности самого 
преподавателя высшей школы, выработке им собственного стиля 
преподавания и акцентуации на задачах обучения, а не аттестации. 
Тем самым преподаватель высшей школы создаёт позитивный при-
мер личного поведения и возможность следовать ему не только со 
стороны студентов, но и со стороны коллег, действуя как трансфор-
мирующий агент системы образования [11]. Повышение эффектив-
ности воздействия может способствовать использование педагогом 
разнообразных инновационных методов обучения, в частности, во-
влечения технологий визуализации. Полагаем, что освоение таких 
технологий может быть рассмотрено в контексте формирования са-
мостоятельности студента высшей школы.

Необходимость формирования самостоятельности студентов-
медиков концептуально обусловлена связью самостоятельности 
личности и профессионализма. Профессиональная деятельность 
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предполагает наличие такого свойства как субъектность личности: 
способность функционировать в социальных системах, исходя из 
понимания объема собственных компетенций и возможностей влия-
ния на объективные условия этой деятельности. Особая социальная 
значимость профессии врача оказывает влияние на процесс профес-
сиональной подготовки таких специалистов и предопределяет необ-
ходимость совершенствования этого процесса: во-первых, возрастает 
актуальность выявления педагогических условий, стимулирующих 
самостоятельность будущих врачей, во-вторых, проявляется необ-
ходимость использования инновационных и эффективных методов 
обучения, в частности, задействующих визуализацию. Вопросы ис-
пользования различных технологий визуализации в образовательном 
процессе медицинских вузов широко освещаются как в специаль-
но-педагогических [3], так и в специально-медицинских периоди-
ческих научных изданиях [4]. Однако, нам не удалось обнаружить 
публикаций, которые бы затрагивали проблемы влияния этих тех-
нологий на самостоятельность студентов-медиков. 

Целью работы является анализ роли технологий визуализации 
в развитии самостоятельности студентов-медиков в процессе их 
подготовки.

Материалы и методы
Для достижения заявленной цели использовались следующие 

концептуальные исследовательские подходы: 
- системный подход, позволяющий, во-первых, рассматривать 

явление самостоятельности как сложного структурного свойства 
личности, во-вторых, определять возможности взаимодействия са-
мостоятельной личности с внешней средой и составляющими её 
элементами. Перечисленный перечень преимуществ, дающих исполь-
зование системного подхода в исследовании, не является закрытым; 

- методический подход. Мы полагаем, что визуализация представ-
ляет собой не только педагогическое средство, но и метод познания, 
для которого присущи предмет визуализации, субъект визуализации, 
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технология визуализации и закономерности восприятия результата 
визуализации – визуального образа [5]. Это отличает визуализацию 
от принципа наглядности в обучении: наглядность следует пони-
мать как свойство процесса образования, в то время как визуали-
зация предполагает обучение тому, как это свойство формируется 
и прямо ведёт к познанию ранее неизвестных закономерностей из-
учаемого предмета; 

- компетентностный подход, предполагающий формирование про-
фессиональных компетенций не только как совокупности знаний, 
умений и навыков, но и формирование особого отношения лично-
сти, установок и культуры по отношению к исполняемой трудовой 
функции, разделения определенных ценностей, а также совокуп-
ности гибких навыков. Такой подход позволяет говорить о много-
факторном влиянии на процесс формирования компетенций в ходе 
профессионального подготовки и выбора адекватных средств педа-
гогического воздействия. 

Достижение целей работы предполагает применение заявлен-
ных подходов в сочетании с общенаучными методами познания: 
анализом, синтезом, сравнением. Информационными основаниями 
исследования послужили публикации в российских и зарубежных 
научных изданиях, посвященные тематике самостоятельности сту-
дентов высшей школы, использования визуализации и формирова-
ния компетенций будущих врачей. 

Основная часть
Следует отметить, что понимание самостоятельности как субъ-

ектности позволяет сконцентрировать внимание на двух ключевых 
следствиях, важных для становления профессионала в процессе об-
учения в высшей школе. Первое следствие заключается в том, что 
это даёт возможность осознавать свои возможности и ограничения, 
прежде всего – ограниченность собственного имеющегося опыта и 
возможность преодоления этих границ. Второе важное следствие 
заключается в осознании вероятности собственного воздействия на 
складывающиеся отношения между субъектами образовательного 
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процесса и трансформацию образовательной среды путем приня-
тия значимых и очевидных решений, выражающихся в практиках 
поведения субъекта. Осознание своей субъектности и закрепление 
таких практик поведения – основа для становления профессиона-
лом. Профессионал не только меняет сам себя, он меняет ту среду, 
в которой функционирует за счет принятия собственных решений. 
В этом и состоит сущность самостоятельности как субъектности и 
значимости для профессионала. В полной мере эти соображения 
применимы к профессиональной деятельности медицинских работ-
ников, где важно принятие решений, влияющих на исход важных 
событий, а также практика самосовершенствования. 

Принятие решений предполагает анализ текущей ситуации и оцен-
ку альтернатив, иначе говоря – стратегический подход к собствен-
ным действиям. Образовательная самостоятельность понимается 
исследователями как умение ставить цели и выбирать оптимальную 
стратегию обучения, а также оценивать свои знания и умения. При 
этом важность выработки такой самостоятельности аргументиру-
ется существенным объемом самостоятельной работы в федераль-
ных образовательных стандартах [9]. 

 Однако сложно согласиться с тем, что самостоятельность при 
таком подходе проявляется исключительно в рамках осуществления 
студентами самостоятельной (прежде всего – внеаудиторной) работы 
как это понимается в образовательном стандарте. Постановка цели 
и выбор оптимальной стратегии возможны в рамках аудиторной ра-
боты, в особенности, если решение задачи предполагает действие 
по различным возможным алгоритмам, а оценка собственных зна-
ний и умений (иначе – самооценка) – это некий процесс, который 
при должном уровне рефлексии личности практически постоянно 
происходит в ходе освоения образовательной программы. По этой 
причине полагаем правомерным рассматривать формирование са-
мостоятельности также вне контекста организации самостоятель-
ной, внеаудиторной работы студентов. 

Авторы исследований, посвященных вопросам образования сту-
дентов-медиков, нередко рассматривают самостоятельность в паре 
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с таким явлением как клиническое мышление, как правило, через 
некий опосредующий элемент. Например, самостоятельность как 
способность заниматься самостоятельной работой, самоподготовкой 
к занятию полагается основой для более эффективного управления 
временем на основных, аудиторных занятиях, где и формируется 
клиническое мышление [8]. Также самостоятельность, понимаемая 
как способность обучаться, связывается с развитием клинического 
мышления посредством образовательных технологий, например са-
мостоятельно осваиваемого курса по выбору, где, в частности, ис-
пользовались системы самооценки и взаимной оценки [20]. Кроме 
образовательных технологий в фокус внимания попадает также фор-
мат организации обучения и его влияние на формирование самосто-
ятельности: исследователи не выявили существенных различий в 
синхронном и асинхронном форматах дистанционного обучения ме-
дицинских работников [15]. Представленные исследования делают 
акцент на создании условий для самостоятельной работы студентов 
и формирования у них клинического мышления за счет организации 
процесса обучения. Полагаем, что помимо организации образова-
тельного процесса немаловажен также выбор методик образования, 
привлечения тех из них, что, с одной стороны, ориентированы на 
визуальное восприятие и обучения инструментам визуализации, 
с другой стороны, стимулируют самостоятельность в мышлении. 

Суть технологии визуализации заключается в том, что субъект, 
реализующий эту технологию, переносит некие данные или инфор-
мацию на носитель, очевидно доступный для восприятия других 
субъектов. То, насколько полученный результат визуализации по-
зволяет судить о компетенции субъекта визуализации (в частности, 
степени развитости клинического мышления и принятия соответ-
ствующих решений), обычно служит предметом научного интереса 
и дискуссии. Пример подобного исследования связан с изучением 
влияния концептуальных карт, также иногда называемых когни-
тивными схемами на развитие самостоятельности и клинического 
мышления медсестер: авторы пришли к выводу о перспективности 
данной технологии обучения в формировании самостоятельности 
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будущих медсестер и их клинического мышления в плане принятия 
решений [17]. Концептуальные карты можно считать инструментом 
визуализации, так как предметом визуализации выступает абстракт-
ное представление о каком-то явлении или процессе, существующее 
в виде понятий и их взаимосвязей в сознании субъекта визуализа-
ции. Однако результативность методов обучения, основанных на 
построении когнитивных схем противоречива: есть свидетельства в 
пользу того, что самостоятельно сделанное визуальное объяснение 
более эффективно в обучении, чем словесное при описании механи-
ки или структуры [14]. В то же время, есть исследование, которое 
не показало существенных преимуществ в использовании метода 
составления карты клинических рассуждений при постановке диа-
гноза и развитии клинического мышления перед такими методами 
как список дифференцированных диагнозов или список клинических 
проблем [16]. Другое исследование демонстрирует, что использова-
ние когнитивного картирования помогло в процессе рассуждения 
(решение проблемы посредством принятия решений и действий), но 
не в систематизации знаний, лежащих в основе этих рассуждений 
(то, как соответствующие знания идентифицируются и организуют-
ся в систему) [21]. Ценнейший в этом плане аргумент заключается 
в том, что когнитивное картирование и иные инструменты визуали-
зации позволяют оценить, какую именно причинно-следственную 
связь построил врач при принятии решения, иными словами – этот 
инструмент делает процесс мышления видимым для остальных, 
что особенно важно в условиях развития доказательной медицины 
и обоснования врачебных вмешательств [13]. Таким образом, осво-
ение метода визуализации при принятии решений и рассуждениях 
создаёт предпосылки для рефлексии мыслящего субъекта - то есть, 
появляются предпосылки оценки собственных знаний и опыта, что, 
в свою очередь, способствует выбору дальнейшего пути развития 
и принятия ответственности за сделанный выбор, что и представ-
ляет собой ключевые черты самостоятельности как субъектности. 

Визуализация в обучении будущих врачей как метод применя-
ется настолько широко, что исследователями выделяются традици-
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онные и современные методы визуализации. Так, Е.В. Сивухина с 
соавторами видят основную проблему в нахождении баланса меж-
ду этими методами в условиях реализации компетентностного под-
хода при изучении такого предмета как гистология, при этом под 
традиционными методами понимается использование гистологи-
ческих препаратов – их наблюдение в микроскоп и последующая 
фиксация в виде изображения в бумажный альбом, а в число ин-
новационных авторами включаются: (1) трансляция изображения 
препарата на большой экран с подключенного к нему микроскопа, 
а также аналогичная трансляция на индивидуальные микроскопы 
обучающихся (т.н. «многоголовый микроскоп») с возможностью 
делать индивидуальные цифровые пометки, (2) стандартизованная 
цифровая виртуальная копия гистологического препарата по техно-
логии whole slide imaging, (3) электронный гистологический альбом 
для самостоятельной работы студентов, суть которого заключается 
в оформлении сделанных студентами фотографий в форме атласа 
по определенным требованиям. Авторы стоят на позиции важно-
сти обучения работе с микроскопом и фиксации собственных сту-
денческих наблюдений, при этом отмечают востребованность у 
студентов электронного формата такой работы [10]. Солидаризу-
ясь с этой точкой зрения, дополним, что говорить о действенности 
метода визуализации в образовании возможно тогда, когда в про-
цессе обучения преподается технология этого метода, а не только 
демонстрируется результат визуализации. Освоение какой-либо 
технологии, в частности, технологии визуализации, предполагает 
наличие деятельного субъекта, который применяет эту технологию, 
понимает её преимущества для достижения собственных целей и 
осознаёт её ограничения. 

Проявление разницы между свойством наглядности и примене-
нием технологии визуализации в медицинском образовании может 
быть проиллюстрирована следующим примером, также затрагива-
ющим соотношение традиционных и современных способов орга-
низации обучения будущих медиков. Наглядность в медицинском 
образовании осуществляется в рамках демонстрации отдельных 
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врачебных манипуляций, в частности, в моменты присутствия сту-
дентов на хирургических операциях. Накладываемые ограничения 
такого подхода (ограниченность обзора, ограниченное число при-
сутствующих, необходимость соблюдения правил асептики, орга-
низационные накладки и т.д.) могут быть преодолены за счет ряда 
современных технологий, в частности, ведения видеотрансляций 
хирургических операций. Практика ведения таких трансляций су-
ществует, однако исследователями также выделяется ряд сложно-
стей, в частности, организационные и технологические сложности, 
связанные не только с необходимостью установки видеотрансли-
рующего оборудования в операционной, но и обеспечения долж-
ного педагогического сопровождения для создания полноценного 
учебного опыта и вовлеченности студентов [18]. Другим способом 
преодоления тревожности и неуверенности студентов во время при-
сутствия на хирургических операциях может быть их предваритель-
ная подготовка с использованием технологии иммерсивного видео, 
обеспечивающая погружение в конкретную ситуацию в безрисковой 
среде [19]. Оба этих случая доказывают, что адаптация традицион-
ных практик наглядности в медицинском образовании предполагает 
использование различных посредников в виде передающего обору-
дования или компьютерных технологий дополненной реальности, 
или же – современных визуальных технологий. Их возможности, 
равно как и ограничения, должны быть в полной мере отрефлекси-
рованы как преподавателями, так и самими студентами, что и соз-
даст предпосылки для осознания себя развивающимися субъектами 
образовательного процесса.

Заключение
Проведенный анализ специальной литературы демонстрирует 

наличие определенной взаимосвязи между использованием техно-
логий визуализации при подготовке студентов-медиков и развития 
их самостоятельности. Можно прийти к выводу, что визуализация в 
образовании действительно является методом, эффективное приме-
нение которого предполагает понимание действия инструментов ви-



— 100 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 1 • http://rjep.ru

зуализации, их возможностей и ограничений. Тем самым обучение 
на основе метода визуализации и освоение технологий визуализации 
не связывается только и исключительно с овладением определенной 
технологией: оно всегда контекстно связано с формированием ком-
петенций, связанных с абстрактным мышлением, освоением методов 
анализа, синтеза и моделирования, выражения полученного резуль-
тата в форме визуального образа. В свою очередь, эти компетенции 
одновременно и способствуют самостоятельности, и требуют опре-
деленного уровня самостоятельности, демонстрируя диалектичную 
связь этих явлений. Перспективой дальнейших исследований может 
быть комбинация методик измерения самостоятельности и оценки 
сформированности компетенций, связанных с освоением техноло-
гий визуализации, также вероятно включение в предмет исследова-
ний факторов развитости пространственного мышления студентов и 
идентификации их доминирующей модальности в познании. 
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