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Аннотация. История развития естественных наук интегрирована в образовательный 
процесс соответствующих дисциплин и может оказывать влияние на формирование лич-
ности студента. Содержание и интерпретация исторической составляющей не регламен-
тированы, входят в так называемую скрытую учебную программу. Цель данной работы: 
проанализировать функции истории в преподавании естественнонаучных дисциплин как 
компонента скрытой учебной программы по данным литературы и оценить степень их реа-
лизации по мнению участников педагогического процесса. На основе литературных данных 
выделены функции, которые выполняет история в рамках естественных наук. Эмпириче-
ский этап: проведён анонимный онлайн-опрос преподавателей и студентов 2-3 курса рос-
сийских медицинских вузов в 2022 г. (N=325). Анализ полученных данных показал, что, 
по мнению участников опроса, во-первых, история изучаемой науки является необходимой 
частью образовательного процесса. Во-вторых, использование исторических фактов во 
время лекций и занятий выполняет в большей степени познавательные (включая развитие 
критического мышления), чем воспитательные функции (в том числе, формирование со-
циокультурной идентичности и гражданственности), что можно связать с разной степе-
нью их имплицитности. Итоги опроса студентов из разных регионов оказались сходны-
ми. Бóльшая часть респондентов высказалась за унификацию исторической составляющей 
естественнонаучной дисциплины для всех медицинских вузов России. В практическом 
смысле результаты данного исследования могут быть использованы при подготовке и по-
вышении квалификации педагогических кадров вузов с целью акцентирования внимания на 
скрытых компонентах образовательного процесса и актуализации различных контекстов 
истории естественных наук, а также учитываться при разработке учебной литературы и 
рабочих программ. Перевод скрытого компонента программы в осознанный позволит инте-
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грировать его в единую образовательную и воспитательную политику.
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Annotation. The history of the development of natural sciences is integrated into the education-

al process of the relevant disciplines and can influence the formation of a student’s personality.  
The content and interpretation of the historical component are not regulated, they are included 
in the “hidden curriculum”. The purpose of the work is to analyze the functions of history in the 
teaching of natural sciences as a component of the hidden curriculum according to literature data 
and to assess the degree of their implementation in the opinion of participants in the pedagogi-
cal process. Results. At the first, we highlighted the functions that history performs within the 
framework of natural sciences based on the literature data. Then during empirical stage in 2022 we 
conducted the anonymous online survey of tutors and students of 2-3 courses of Russian medical 
universities (N=325). The analysis of the obtained data showed that, according to the survey par-
ticipants, firstly, the history of the studied science is a necessary part of the educational process. 
Secondly, the use of historical facts during lectures and classes performs more cognitive (includ-
ing the development of critical thinking) than educational functions (including the formation 
of socio-cultural identity and citizenship), which can be associated with varying degrees of their 
implicitness. The results of the survey of students from different regions turned out to be similar. 
Most of the respondents supported the unification of the historical component of the natural sci-
ence discipline for all medical universities in Russia. In a practical sense, the results of this study 
can be used in the training and advanced training of university teaching staff in order to focus on 
the hidden components of the educational process and actualize various contexts of the history of 
natural sciences, as well as be taken into account in the development of educational literature and 
work programs. The externalization of the hidden curriculum will allow to integrate it into a uni-
fied educational policy.

Keywords: hidden curriculum, natural sciences, history of science, medical universities
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Введение
Под термином «скрытая учебная про-

грамма» (“hidden curriculum”) понимают 
знания и навыки, которые учащиеся созна-
тельно или неосознанно приобретают и при-
нимают вне формальной, «опубликованной» 
программы [1; 2]. Скрытая учебная програм-
ма оказывает существенное влияние на ре-
зультаты обучения, формирование профес-
сиональной идентичности, социализации, 
моральное развитие и усвоение ценностей, 
установок и убеждений студентов [1–3]. 
Такое влияние может быть как положитель-
ным, так и негативным. К негативным влия-
ниям скрытой программы можно отнести 
конфликт между предыдущим опытом сту-
дентов, их ожиданиями, личностными уста-
новками и тем, что транслируют им педагоги 
в процессе обучения; несоответствия между 
официальной программой (то, чему учат) и 
поведением профессионального сообщества 
(то, что делают); разногласия внутри педаго-
гического сообщества [1; 2; 4]. В этой связи 
существует острая необходимость осозна-
ния, подробного изучения, структурирова-
ния и управления компонентами скрытой 
учебной программы [3–5]. 

Возможности управления скрытой учеб-
ной программой существуют за счёт кор-
рекции официальных программ обучения и 
различных составляющих образовательной 
среды [3–5]. К такому управлению мож-
но отнести определение политики, миссии 
и организационной культуры вуза [2–4]. 
Скрытая учебная программа зависит как от 
организации учебного процесса, так и от 
человеческого фактора (личностей препо-
давателей, наставников, студентов) [1–5]. 
Очевидно, что все преподаватели вузов при 
повседневном общении могут существенно 
влиять на формирование социальных ценно-
стей у студентов и их поведение [6]. В про-

цессе коммуникации происходит «скрытая» 
трансляция студентам позиции преподава-
теля, поскольку скрытая программа «дей-
ствует не столько на уровне «что», сколько 
на уровне «как» [7]. Поэтому в управлении 
скрытой программой наибольший эффект 
даёт повышение профессионализма препо-
давателей [2; 3; 5]. К сожалению, большая 
часть скрытой учебной программы пока 
остаётся неосознанной не только студента-
ми, но и многими преподавателями, причём 
глубина «скрытости» пока не определена 
[1]. Чтобы уменьшить возможное негатив-
ное и увеличить потенциальное позитивное 
влияние скрытой учебной программы нужен 
перевод «скрытого» компонента в осознан-
ный, для этого необходимо повысить осве-
домлённость о нём преподавателей, исполь-
зовать методы рефлексии и обратной связи 
от студентов [1; 4]. 

Миссия формирования ценностных уста-
новок, гражданской идентичности студен-
тов, мировозренческой позиции, критиче-
ского мышления традиционно отводится 
гуманитарному обучению [7; 8]. В последнее 
время к нему повысилось внимание, что вы-
разилось, например, введением новой кон-
цепции и увеличением объёма дисциплины 
«История России» для неисторических на-
правлений подготовки. Однако гуманитар-
ные дисциплины не могут самостоятельно 
решить всех поставленных задач [8]. Это свя-
зано не только с дефицитом академических 
часов, но и с тем, что студенты (особенно на-
чальных курсов) во многом поглощены про-
фессиональным образованием, имеют низ-
кий уровень мотивации к изучению истории 
и философии [8; 9]. Кроме того, существуют 
проблемы с междисциплинарной коммуни-
кацией, реализацией общей образователь-
ной политики и организационной культуры 
вуза [5; 7].
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Авторы исходили из предположения, 
что история естественных наук, интегриро-
ванная в образовательный процесс соответ-
ствующих курсов, может рассматриваться 
как компонент скрытой учебной программы, 
доступный для управления. В частности, в 
медицинских вузах история проникает в 
каждый курс и может способствовать фор-
мированию как универсальных, так и клини-
ческих навыков [10–12]. Особенно это каса-
ется, по мнению авторов, фундаментальных 
дисциплин первых лет обучения, учитывая 
большой объём контактных часов, интерес 
к ним со стороны обучающихся, а также вы-
сокий уровень доверия студентов препода-
вателям в этот период [13]. К историческому 
компоненту можно отнести, например, со-
хранение традиций, предметов обстановки 
кафедры, а также перечень приводимых в 
учебниках, на лекциях и занятиях историче-
ских фактов. Все составляющие формально 
не регламентированы и могут быть весьма 
вариабельными даже в рамках одной дис-
циплины в разных вузах [10]. При этом не-
обходимость использования исторических 
фактов, их выбор и, особенно, интерпрета-
ция, лишь отчасти зависят от традиций ка-
федры, но преимущественно определяются 
каждым преподавателем самостоятельно [3; 
7]. Авторов данной работы интересовал во-
прос о том, в какой мере преподаватели не-
гуманитарного цикла осознают и использу-
ют историю науки в различных контекстах, 
например, в исследовательском, социокуль-
турном, философском, этическом, обще-
ственно-политическом [7; 11]. 

Цель работы: проанализировать функции 
истории естественнонаучных дисциплин как 
компонента скрытой учебной программы 
на основании данных литературы и оценить 
степень реализации этих функций по мне-
нию участников педагогического процесса. 
В качестве примера взята дисциплина «Нор-
мальная физиология», являющаяся одной 
из важнейших и самых продолжительных на 
первых двух курсах обучения в медицинских 
вузах.

Научная новизна исследования: были про-
анализированы функции, которые выполня-
ет история в преподавании естественнона-
учных дисциплин на основе современных 
литературных данных и мнения участников 
образовательного процесса. Ограничени-
ем исследования являлся состав выборки: в 
опросе участвовали преподаватели кафедр 
только одной естественнонаучной дисци-
плины медицинских вузов – «Нормальной 
физиологии». Однако полученный материал 
позволяет провести оценку мнения препо-
давателей одной дисциплины вузов несколь-
ких регионов России, сопоставить с мнением 
обучающихся у них студентов.

Обзор литературы
Для специалистов в области естествен-

ных наук интерес к истории связан, прежде 
всего, с накоплением научных знаний, экспе-
риментальной доказательной базы [10; 14]. 
Поэтому наиболее очевидной в их педагоги-
ческой деятельности является гносеологи-
ческая (познавательная) функция истории. 
Как правило, для объяснения сути научных 
закономерностей преподаватели опираются 
на эксперименты, лежащие в основе их от-
крытия. Одновременно становятся понят-
ны студентам и терминология, и возмож-
ные ограничения применения теории, и её 
ошибки. Следовательно, можно выделить не 
только активно-исследовательский контекст 
(моделирование исторических эксперимен-
тов, их критический анализ), но и лингвисти-
ческий (обучение профессиональному язы-
ку). По мнению авторов статьи [15], функция 
истории в медицинском вузе выражается не 
только и не столько в передаче историогра-
фических данных, но и, главным образом, 
в изучении путей, которые сопровождали 
современное знание, а также в критической 
оценке внутренних эволюций его мысли. 
Следовательно, изучение истории науки 
можно рассматривать как средство разви-
тия критического и системного мышления 
студентов [7; 16]. Использование истории 
в исследовательском контексте даёт также 
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возможность показать студентам на кон-
кретных моделях методы анализа и синтеза. 
Рассматривая историю научных открытий, 
можно продемонстрировать единство мето-
дологии и принципов построения научного 
знания в целом [14]. История науки способ-
ствует интеграции научных дисциплин, про-
блема дифференцирования которых лежит в 
основе современного кризиса высшего обра-
зования [17]. 

Наш собственный педагогический опыт 
показывает, что описание событий, связан-
ных с открытием новых для студента зако-
нов природы, «оживляет» материал, позво-
ляет студенту мысленно поставить себя на 
место учёного и удивиться одновременным 
простоте и сложности эксперимента, по-
могает сделать науку увлекательной. Бла-
годаря истории, можно проследить логику 
развития научных исследований в прошлом, 
в настоящем, и, возможно, в будущем. Это, 
пожалуй, самая интересная роль истории в 
медицинском вузе ̶ участие в создании не-
обходимой перспективы для формирования 
будущего науки в ближайшие десятилетия 
[18]. 

Воспитательной функцией истории в об-
разовательном процессе является формиро-
вание ценностных ориентиров, определение 
образцов, что, прежде всего, предполагает 
трансляцию моральных норм и накопление 
социального опыта [7; 8]. Это происходит за 
счёт рассмотрения исторических фактов в 
социокультурном, историко-философском, 
общественно-политическом контекстах [7]. 
В процессе общения, когда преподаватель, 
моделируя учебную ситуацию, приводит 
конкретные примеры и ставит (или не ставит) 
наводящие вопросы, провоцируя студентов 
на рассуждение и оценочные суждения [8]. 
Например, почему данная научная пробле-
ма стала особо актуальна в определённое 
время? Чем обоснованы выбранные способы 
её решения? Насколько они этичны и могли 
быть использованы сейчас? Аксиологиче-
ские, этические аспекты высшего медицин-
ского образования обсуждаются авторами 

из разных стран. Так, по мнению румынских 
коллег, необходимо особенно убедить сту-
дентов-медиков в этических и культурных 
ценностях, которые даёт история [18]. Прак-
тическую сторону этого вопроса демонстри-
рует работа [19], авторы которой изучали 
историю расовой принадлежности в систе-
ме медицинского образования и членства в 
медицинском обществе в Америке. Проана-
лизировав большой объём общедоступной 
информации, они обнаружили в медицин-
ской учебной литературе основу системного 
расизма. В связи со сказанным стоит вспом-
нить слова Гиппократа: «Кто успевает в на-
уках и отстаёт в нравственности, тот более 
вреден, нежели полезен». 

Формирование социальной, культурной, 
гражданской идентичности также является 
одной из важнейших функций историче-
ского образования [8; 20]. В структуре со-
циокультурной идентичности современного 
студента существует иерархия, детерми-
нированная, в первую очередь, гендерной, 
возрастной и национальной принадлежно-
стью; социальная идентичность, согласно 
этим данным, зависит от направления под-
готовки, что доказывает важную роль об-
разовательной среды [20]? 21?. Наибольшее 
внимание в литературе уделяется професси-
ональной идентичности. Её формирование 
должно быть включено в цели всех программ 
высшего образования [22]. Этот сложный, 
многоуровневый процесс требует усвоения 
широкого спектра ценностей, моделей по-
ведения и представлений, которые часто 
неявны и происходят подсознательно [4; 5; 
23]. Сюда можно отнести такие аспекты, как 
наблюдение за образцами поведения и ком-
муникации, способствующие интеграции с 
другими компонентами социокультурной 
идентичности студента [20; 23]. Посредством 
коммуникативных практик новые члены ме-
дицинского сообщества изучают професси-
ональную культуру и развивают, поддержи-
вают, а затем воспроизводят медицинскую 
идеологию [23]. А это означает, по мнению 
авторов настоящего исследования, повыше-
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ние внимания к историческому контексту 
педагогического процесса в высшей школе, 
поскольку именно общая история служит 
основой для групповой идентификации [21; 
24]. В исследовании [25] сравнили програм-
мы двух итальянских вузов, где историю ме-
дицины изучают на первом или на четвёртом 
курсах. Оказалось, что с годами у студентов 
развился интерес к истории отдельных ме-
дицинских специальностей. Интерес к ме-
дицинским биографиям деятелей, внёсших 
вклад в научный прогресс в текущем веке или 
во второй половине двадцатого века, возрас-
тал по мере повышения осведомлённости о 
медицинской практике. Это, как минимум, 
свидетельствует о формировании в процес-
се обучения социокультурной самоиденти-
фикации студентов как части современного 
медицинского сообщества. 

Сложнее обстоит дело с гражданской 
идентичностью. По мнению В.А. Смирнова, в 
нашей стране за годы «академического капи-
тализма» были утеряны многие социальные 
технологии формирования ценностей, жиз-
ненных принципов, патриотизма и граждан-
ственности в рамках образовательного про-
цесса [6]. Процессы трансформации истории 
во всемирную, глобальную способствуют 
осознанию себя, скорее, гражданином мира, 
чем отдельной страны [24]. Результаты ис-
следования государственной идентичности 
выпускников вузов, проведённого в 2012 г., 
привели к неутешительному выводу, что 
высшее образование нацелено, прежде все-
го, на производство профессионалов — ком-
петентных специалистов, востребованных 
на рынке труда, — и не формирует граждан, 
способных развивать и поддерживать госу-
дарство, в котором они живут и работают 
[26]. Как показали результаты эмпирическо-
го исследования информационных потоков, 
опубликованные в январе 2024 г., вузы не 
входят в перечень площадок трансляции па-
триотической повестки, несмотря на смену 
парадигмы образования [27]. Следователь-
но, как в формальных, так скрытых учебных 
программах осознанно и неосознанно мало 

используют общественно-политический 
контекст истории.

Резюмируя, можно сказать, что история 
в преподавании естественнонаучных дисци-
плин выполняет и познавательные, и воспи-
тательные функции в зависимости от того, 
в каком контексте рассматриваются исто-
рические факты. Вполне логично, что часть 
этих функций для участников образователь-
ного процесса имплицитна, т.е. является не 
только «скрытой», но и неосознаваемой ча-
стью программы обучения. 

Материалы и методы
Чтобы проанализировать степень реа-

лизации функций истории в преподавании 
естественнонаучной дисциплины «Нормаль-
ная физиология» с точки зрения участников 
образовательного процесса, авторы провели 
анонимный онлайн-опрос в сентябре – де-
кабре 2022 г. Ссылки на онлайн-опросник 
были предложены сначала преподавателям 
следующих медицинских вузов: ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова (г. Москва), ВГМУ име-
ни Н.Н. Бурденко (г. Воронеж), ДВГМУ  
(г. Хабаровск), ПСПбГМУ им. И.П. Павло-
ва (г. Санкт-Петербург), ТМУ (г. Тюмень), 
Ивановская государственная медицинская 
академия, Рязанский государственный ме-
дицинский университет им. академика И.П. 
Павлова, Луганский государственный меди-
цинский университет. Затем студентам вто-
рого и третьего курсов двух вузов: ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова и ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко. Участие респондентов в исследовании 
было добровольным, были даны разъясне-
ния о целях исследования, процедуре обра-
ботки и использовании результатов.

Эмпирические данные (325 анкет) были 
обработаны методами описательной стати-
стики, из них 36 анкет получены от препода-
вателей кафедр физиологии со стажем рабо-
ты от 1 месяца до 35 лет (15 из Сеченовского 
университета и 21 из других вузов) и 289 ан-
кет от студентов второго и третьего курсов, 
обучающихся по направлению «Лечебное 
дело» (203 из Сеченовского университета и 
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86 из ВГМУ). Студенты были разделены на 
две группы: первую составили те, кто ещё не 
завершил изучение предмета – второй курс 
(175 человек), вторую – окончившие полный 
курс и прошедшие промежуточную аттеста-
цию (сдавшие экзамен) по нормальной физи-
ологии полгода назад и более – третий курс 
(114 человек). 

Результаты
Опросник включал как закрытые, так и 

открытые вопросы, которые формулиро-
вались, исходя из выделенных в результате 
анализа литературы функций истории в об-
разовательном процессе. Первый вопрос 
для преподавателей был сформулирован 
следующим образом: «Ниже перечислены 
функции, которые выполняет история в пе-
дагогическом процессе в медицинском вузе. 
Пожалуйста, выберите для каждой из них 
степень реализации на ваших лекциях и за-
нятиях (для групп с хорошей успеваемо-
стью)». Далее шёл перечень из девяти функ-
ций, предлагаемых в случайном порядке, и 
три степени реализации: высокая, средняя и 
низкая. Для студентов опросник содержал 
другую формулировку: «Как Вы считаете, 
помогает ли упоминание исторических фак-
тов (описание экспериментов, их авторов и 
обстоятельств проведения) во время лекций 
и занятий достичь перечисленных ниже це-
лей?». Цели тоже формулировались, исходя 
из функций, но их число снизилось, чтобы 
студенты уделили каждому варианту одина-
ковое количество времени и внимания. Авто-
ры исследования просили студентов решить, 
насколько существенна помощь истории, вы-
делив четыре уровня ответов: «Существенно 
помогает»; «Помощь несущественна»; «Не 
помогает»; «Мешает». Ответы преподава-
телей и студентов приведены на рисунках 1 
и 2, на которых функции распределены по 
убыванию степени их реализации согласно 
мнению респондентов (n – количество отве-
тов). При анализе анкет не обнаружено вза-
имосвязей ответов со стажем работы препо-
давателей или регионом расположения вуза. 

По мнению преподавателей, лучше дру-
гих реализуются гносеологические функ-
ции, что вполне ожидаемо. На первом месте 
функция, которую авторы сформулирова-
ли следующим образом: «Делает материал 
«живым», «Очеловечивает науку». Сте-
пень её реализации 27 преподавателей из 
36 определили как высокую (см. рис. 1). На 
втором месте находится функция: «облег-
чает процесс познания: от эксперимента к 
пониманию теории» (24 высоких оценки). 
Далее идут функции, связанные с развитием 
мышления, а также ценностных ориентиров 
в научной деятельности. Высокую оценку их 
реализации дали около половины респон-
дентов. Меньше половины преподавателей 
оценили как «высокую» степень реализации 
для воспитательных функций, направленных 
на формирование социальной идентичности 
и гражданской позиции. Это означает, веро-
ятно, что не все опрошенные преподаватели 
осознают эти воспитательные функции об-
разовательного процесса. 

Ответы студентов были разделены на 
две группы: 1 – ответы студентов второго 
курса, продолжающих изучение дисципли-
ны «Нормальная физиология»; 2 – ответы 
студентов третьего курса, прошедших про-
межуточную аттестацию в виде экзамена за 
полгода до проведения опроса и ранее (см. 
рис. 2). Первое, на что стоит обратить вни-
мание, это совпадение оценок студентов 1 
и 2 групп. То есть, вне зависимости от года 
обучения, и от того, сдали они экзамен или 
нет, студенты отвечали почти одинаково. 
Следующее, что вызывает интерес, это факт, 
что оценки примерно совпадают с выбором 
преподавателей. То есть, гносеологические 
функции находятся в начале списка, а воспи-
тательные – в конце. Около 30% участников 
в обеих группах выбрали ответы «Не помо-
гает» и «Мешает» для функции «Сформиро-
вать принадлежность к социальной группе 
(это знают все врачи в России)» (см. рис. 2). 
Таким образом, для студентов эта функция 
ещё менее значима, чем для преподавателей. 
Авторы предположили, что это может быть 
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связано с отсутствием у студентов понима-
ния сути процесса групповой идентифика-
ции, либо осознанием их большей причаст-
ности к социальной группе студентов, чем 
врачей.

Косвенно оценить значение истории в 
преподавании естественных наук для фор-
мирования государственной идентичности 
можно по анализу ответов на открытый во-
прос «Должен ли перечень исторических 
фактов, обязательных к изучению в курсе 
нормальной физиологии, быть одинаковым 
в разных медицинских вузах России? Поче-
му Вы так считаете?». Бóльшая часть препо-
давателей (66,7%) и студентов (56%) ответи-
ли: «Да, должен». Респонденты чаще всего 
объясняли это единством истории страны и 

науки, а также необходимостью полной уни-
фикации программы обучения. «Нет» сказа-
ли 19,4% преподавателей и 16,6% студентов. 
Они аргументировали свой ответ, ссылаясь 
либо на важность региональной специфики, 
либо на факультативность самой историче-
ской информации. Остальные (13,9% препо-
давателей и 27,4% студентов) имели по этому 
вопросу двойственное мнение или затрудни-
лись ответить.

Авторы попросили преподавателей ука-
зать конкретные примеры исторических 
фактов и фамилий учёных, наиболее важ-
ных и обязательных для изучения, с их точки 
зрения. В качестве эталонов значимости вы-
ступали всемирно признанные отечествен-
ные авторитеты физиологии: И.П. Павлов, 

Рис. 1. Степень реализации функций истории в педагогическом процессе по мнению  
преподавателей (n=36)

Fig. 1. The degree of history functions realization in the pedagogical process according to tutors’  
opinion (n=36)
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Рис. 2. Распределение ответов студентов на вопрос «Помогает ли упоминание исторических фактов 
во время лекций и занятий достичь перечисленных целей?» (группы: 1 – второй курс; 2 – третий курс)
Fig. 2. Distribution of students’ answers to the question “Does the mention of historical facts during lectures 

and classes help to achieve these goals?” (groups: 1 – the second year of study; 2 – the third year of study) 
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И.М. Сеченов и П.К. Анохин. В среднем, 
преподаватели назвали по два-три примера 
(за исключением четырёх анкет, не содер-
жавших ответа на данный вопрос). В общей 
сложности было названо 38 имён, из них  
18 отечественных; 20 примеров повторялись 

два и более раз. Возглавили полученный 
список отечественные физиологи: 11 раз  
(максимальное число) встретилось имя  
А.А. Ухтомского, 6 раз – Н.Е. Введенского. 
Далее стоят имена француза К. Бернара и 
немца Г.Ф. Станниуса, их назвали по 5 раз. 
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Из повторяющихся примеров авторы взяли 
6 (три отечественных и три иностранных), 
чтобы выяснить, знают ли их студенты. Сту-
дентам было предложено соотнести фами-
лии исследователей и вопросы физиологии, 
в изучение которых они внесли наибольший 
вклад. Все правильные ответы дали 19,8% 
студентов (примерно каждый пятый). Часто-
та правильных ответов не зависела от вуза 
обучения (рис. 3). Самую часто повторяемую 
фамилию отечественного учёного А.А. Ух-
томского знали больше половины всех опро-
шенных – 56,1%. 

Авторы задали респондентам вопрос о 
влиянии знаний по истории дисциплины на 
экзаменационную оценку. Если вопрос был 
задан в следующей форме: «Может ли сту-
дент, ничего не знающий о И.М. Сеченове, 
И.П. Павлове, П.К. Анохине, отлично знать 
нормальную физиологию?», то 72% препо-
давателей и 65% студентов ответили «Нет». 
В комментариях респонденты писали почти 
одно и то же: сложно разделить знание пред-
мета и знание истории предмета. Однако, 
если использовать иностранные учебники, в 
которых практически не встречаются фами-
лии отечественных учёных, можно освоить 
дисциплину в рамках программы, не зная о 
вкладе российских физиологов. Таким рас-
суждением руководствовались преподава-
тели и студенты, давшие утвердительный 
ответ. Остальные же предполагали обучение 
в вузах нашей страны, и тогда знание вклада 
отечественных учёных используется, веро-
ятно, как индикатор посещаемости лекций и 
занятий. Если вопрос для студентов был по-
ставлен иначе: «Должно ли знание истори-
ческих фактов влиять на экзаменационную 
оценку?», тогда только 20,6% уже сдавших 
экзамен, и 21,4% тех, кому экзамен ещё пред-
стоит, допустили такую возможность в том 
или ином варианте: уверенное «Да» или «Как 
поощрение, дополнительный балл», осталь-
ные сказали «Нет». Учитывая анонимность 
опроса, вряд ли утвердительные ответы сту-
дентов являются следствием конформизма, 
на который мог повлиять «грядущий» эк-

замен. Следовательно, как минимум, пятая 
часть студентов считают историю неотъем-
лемой частью дисциплины. Но ещё важнее, 
что такие существенные различия в ответах, 
по сути, об одном и том же, доказывают, что 
история действительно является «скрытым» 
компонентом учебной программы. 

Необходимость использования истори-
ческого контекста на лекциях и занятиях 
по физиологии участники опроса оценили 
по 10-балльной шкале, где 1 – «отсутствие 
необходимости», а 10 – «обязательное ис-
пользование исторических фактов в каждой 
теме». Средняя оценка, которую дали пре-
подаватели составила 7,4. Только трое, име-
ющих стаж преподавания дисциплины 5 лет 
и менее, дали оценку в диапазоне от двух до 
четырёх баллов. Студенты, в среднем, оцени-
ли необходимость использования историче-
ских фактов примерно на 6,0 из 10, что ниже, 
чем у преподавателей, но выше медианы, 
причём разницы между ответами студентов 
из Москвы и Воронежа не обнаружено (см. 
рис. 3). 

Чтобы сопоставить полученные факты с 
реальным положением дел, авторы задали 
студентам вопрос: «Как часто Вам прихо-
дилось слышать истории физиологических 
открытий во время лекций и занятий по нор-
мальной физиологии?». Также попросили 
оценить по шкале от 1 до 10, где 1 – «Ни разу 
не слышал», а 10 – «Слышал в каждой теме». 
Средняя оценка составила 6,5 балла. Каж-
дый пятый из опрошенных (20,2% студентов) 
оценил частоту использования историче-
ских фактов на 9-10 баллов. Авторы предпо-
ложили, что мнение студентов могло зави-
сеть от посещаемости, поэтому в опросник 
был включён соответствующий пункт. Для 
студентов, посетивших более 70% занятий, 
оценка по указанному вопросу оказалась 
незначительно выше – 6,7. Это означает, что 
исторический контекст является важным с 
точки зрения большинства преподавателей 
и студентов. 

Ещё один открытый необязательный во-
прос для студентов был нацелен на реф-
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лексию в следующей формулировке: «На-
пишите, пожалуйста, пять слов, которые 
ассоциируются у Вас с фразой «История 
физиологии». Ответы студентов второго и 
третьего курсов отличались. Среди старших 
респондентов 5% дали ответ с негативной 
окраской (скучно, старо и так далее), 56,8% 
ответов содержали эмоционально окрашен-
ные слова с позитивным значением (интерес-
но, увлекающее (увлекательно?), интригую-
ще, гордость и проч.), 21% дали нейтральные 
ответы только в виде фамилий и терминов, а 
17,2% не дали ответа. Среди второкурсников 
было меньше ответов с положительной эмо-
циональной окраской (34,5%), но негатив-
ных вариантов не было. Возможно, различия 
связаны с тем, что участвовать в опросе со-
гласились, в основном, те студенты третьего 
курса, которые имеют эмоционально значи-
мые воспоминания, связанные с кафедрой и 
преподавателями.

Обсуждение 
Полученные результаты опроса препо-

давателей и студентов, прежде всего, свиде-
тельствуют о том, что необходимо использо-
вать примеры из истории науки на лекциях 
и занятиях по фундаментальным естествен-

нонаучным дисциплинам. Хотя студенты в 
основном считают, что знание таких приме-
ров не должно влиять на экзаменационную 
оценку, сама историческая составляющая 
им кажется существенной. Более того, ре-
троспективно у студентов она практически 
не вызывает негативных ассоциаций. Можно 
сравнить эти результаты с данными Л. Петру 
и её соавторов, проводившими опрос лон-
донских студентов-медиков, среди которых 
около 70% считали, что курсы истории не 
должны оцениваться, но по поводу обяза-
тельности этого предмета мнения студентов 
разделились почти поровну [12]. 

Кроме того, респонденты преимуще-
ственно согласились с тем, что история в 
преподавании естественнонаучных дисци-
плин выполняет ряд различных функций, 
как познавательных, так и воспитательных, 
в том числе участвует в формировании цен-
ностных ориентиров, профессиональной и 
государственной идентичности студентов. 
Что согласуется в приведёнными выше дан-
ными литературы [10–12; 18; 21]. 

Мнения преподавателей и студентов, 
участвовавших в опросе, совпадают в отно-
шении приоритета познавательных функ-
ций над воспитательными, среди которых 

Рис. 3. Сравнение ответов студентов медицинских вузов Москвы и Воронежа
Fig. 3. Comparison of answers from medical university students in Moscow and Voronezh
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формирование социокультурной идентич-
ности и гражданственности будущих врачей 
имеет самую низкую степень реализации. 
При оценке реализации данных функций, 
необходимо иметь в виду сложность социо-
культурной (в том числе профессиональной 
и гражданской) идентичности, её иерархич-
ность и многоуровневость [20; 28]. Процесс 
постепенного усвоения специфической 
культуры профессионального сообщества 
зависит как от организационных, так и от 
личностных факторов [23; 28], а значит, не 
может быть линейным. Формирование го-
сударственной идентичности происходит 
непрерывно в течение всех лет обучения [8]. 
Кроме того, преподаватели неисторических 
специальностей преимущественно нацелены 
на профессиональное обучение, а не на вос-
питание [6; 8; 9; 14]. 

В качестве положительных моментов, 
подтверждающих формирование государ-
ственной идентичности, следует отметить, 
во-первых, что бóльшая часть респонден-
тов выступают за единообразие историче-
ской составляющей курса физиологии для 
всех медицинских вузов России; во-вторых, 
список наиболее важных по мнению препо-
давателей и узнаваемых студентами учёных 
возглавили наши соотечественники. Следо-
вательно, этот процесс происходит импли-
цитно. 

Полученные данные можно расценивать 
как доказательства правомерности предпо-
ложения авторов данного исследования о 
том, что история естественных наук являет-
ся компонентом скрытой учебной програм-
мы, неосознанным в полной мере участника-
ми педагогического процесса. Подтвержда-
ют это также разные, в зависимости от фор-
мулировки вопроса, ответы респондентов о 
включении знаний исторических фактов в 
критерии оценки промежуточной аттеста-
ции. Наиболее «скрытым» является обще-
ственно-политический контекст. Рефлексия 
может помочь осознанно относится к дан-
ному компоненту программы, что делает его 
потенциально управляемым [2–4]. 

Заключение
Изучение истории в вузе не ограничено 

рамками соответствующих модулей, но про-
должается в других дисциплинах негума-
нитарного профиля как компонент «скры-
той учебной программы». В практическом 
смысле результаты данного исследования 
могут быть использованы при подготовке и 
повышении квалификации педагогических 
кадров для вузов с целью акцентирования 
внимания на скрытых компонентах обра-
зовательного процесса и актуализации раз-
личных контекстов истории естественных 
наук, а также учитываться при разработке 
учебной литературы и рабочих программ 
естественнонаучных дисциплин. Примене-
ние подобных онлайн-опросов может быть 
вариантом рефлексии, который позволяет 
преподавателям осознать значение и воз-
можности контекстуального рассмотрения 
истории естественных наук во время педа-
гогического процесса. Перевод скрытого 
компонента программы в эксплицитный по-
зволит интегрировать его в единую образо-
вательную и воспитательную политику как 
в каждом отдельном вузе, так и на уровне 
государства.
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