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Аннотация:  Цель настоящей работы заключается в обосновании обязатель-
ной воспитательной работы патриотической направленности со студентами 
в медицинском вузе и анализе проделанной работы. Обучение и воспитание 
студентов взаимосвязаны и являются составляющими единого образова-
тельного процесса. Превалирование одного процесса над другим приводит 
к негативным, а порой к необратимым последствиям. Воспитание патрио-
тизма становится сейчас как никогда актуальным. 30 лет в обществе насаж-
дался культ бездуховности и потребительства, в том числе в духовной сфере. 
Авторы рассматривают формы и методы патриотического и военно-патрио-
тического воспитания в медицинском университете, основываясь на много-
летней планомерной и кропотливой педагогической деятельности в вузе в 
рамках изучения предметов гуманитарного и естественно-научного цикла, 
а также кураторской работы. Особое внимание уделяется изучению персона-
лий – известных личностей, в том числе врачей, внесший неоценимый клад 
в историю государства и российского общества.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, военно-патриоти-
ческое воспитание, «малая Родина», Отечество, национальное самосознание.
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Summary: The purpose of this work is to substantiate the mandatory 
educational work of a patriotic orientation with students in a medical 
university and to analyze the work done. The education and upbringing 
of students are interrelated and are components of a single educational 
process. The prevalence of one process over another leads to negative 
and sometimes irreversible consequences. The education of patriotism is 
now more relevant than ever. For 30 years, a cult of lack of spirituality 
and consumerism has been planted in society, including in the spiritual 
sphere. The authors consider the forms and methods of patriotic and 
military-patriotic education at the medical university, based on many 
years of systematic and painstaking pedagogical activity at the university 
as part of the study of subjects of the humanitarian and natural sciences, 
as well as curatorial work. Particular attention is paid to the study of 
personalities - famous personalities, including doctors, who have made 
an invaluable contribution to the history of the state and Russian society.
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Воспитание и образование еще с античных времен 
неразрывно связаны между собой, и являются 
частью единого образовательного процесса. По-

пытки отказаться от воспитания или резко снизить 
уровень образования приводит к негативным по-
следствиям. 30 лет бездуховности, потребительства, 
навязываемые СМИ, отказ от воспитательной состав-
ляющей в образовании привели социокультурному 
кризису в российском обществе.

Чувство патриотизма воспитывается с детства, в се-
мье и школе. В дальнейшем патриотическое сознание 
окончательно формируется одновременно с идентифи-
кацией себя как личности. Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин отмечает, что Отечеству ныне нужны не 

индифферентные люди, а деловые граждане-патриоты, 
активно участвующие в социально-политических, эко-
номических, духовных процессах, способствующие раз-
витию и укреплению новой России. Патриотизм вновь 
востребован на государственном уровне и становится 
стержнем воспитательной деятельности со студентами 
в вузе.

В государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 
2020 годы» данное понятие определяется как система 
мер, направленных на формирование у граждан Рос-
сийской Федерации высокого патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных 
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обязанностей по защите интересов Родины. Под патри-
отизмом понимается поведение граждан в социуме в 
связи со смыслом жизни и деятельности личности, как 
проявление значимости общественных интересов. Па-
триотизм должен иметь приоритеты в структуре цен-
ностей российского общества [3]. Патриотическому 
воспитанию молодых граждан России уделяется осо-
бое внимание в Распоряжении Правительства РФ от 
29.11.14 за №2403-р «Об утверждении Основ государ-
ственной молодёжной политики Российской Федера-
ции до 2025 года» [4]. В документе подчеркивается, что 
ключевой задачей государства и общества является 
воспитание патриотично настроенной молодежи с не-
зависимым мышлением, обладающей созидательным 
мировоззрением; формирование в российском обще-
стве высокой социальной активности, гражданской 
ответственности, духовности, становление граждан, 
обладающих позитивными ценностями и качествами, 
способных проявить их в созидательном процессе в 
интересах Отечества, укрепления государства, обеспе-
чения его жизненно важных интересов и устойчивого 
развития. Исходя из вышесказанного, патриотическо-
му воспитанию как наиважнейшему направлению вос-
питания личности уделяется повышенное внимание, 
особенно в условиях внешнеполитического кризиса и 
изоляции России.

Методологическая основа воспитания в Российской 
Федерации, в том числе патриотического, излагается в 
работах российских ученых и педагогов, таких как Бор-
довская Н.В., Никандров Н.Д., Крайник В.Л., Крайнов Н.Г., 
Кондрашова Е.Н., Лубский А.В. и другие [2, 8-12].

Патриотическое воспитание студенческой молодёжи 
является одной из основных задач современного вуза, 
ведь это самая ответственная пора становления лич-
ности, развития самосознания и самоидентификации, 
воспитания гражданственности и патриотизма. Акту-
альность патриотического воспитания среди студентов 
обусловлена высоким уровнем её интеллектуального 
потенциала и социальной активности. В социальной 
структуре общества студенчество – социальная группа, 
близкая к высококвалифицированной интеллигенции, 
которая имеет огромный потенциал и востребованность 
в будущем в различных отраслях экономики, в сфере 
управления и культуры [1, 3, 4]. Тема патриотического 
воспитания в условиях вуза относительно малоразра-
ботанна и исследуется в основном в связи с проблемой 
гражданского воспитания студентов (Н.В. Бордовская, 
Н.Д. Никандров) и в контексте гуманистической педаго-
гики (В.А. Ситаров, В.Г. Маралов и др.). 

Воспитательная работа с обучающимися в вузе – 
обязательная и необходимая составляющая в процессе 
профессиональной подготовки студентов медицинско-
го вуза как будущих врачей [2, 12, 17]. В Тихоокеанском 

государственном медицинском университете (г. Влади-
восток) кураторами и опытными преподавателями раз-
личных институтов и кафедр проводятся разнообразные 
виды мероприятий под руководством проректора по 
молодежной политике и воспитательной деятельности, 
а также управления по молодежной политике и воспита-
тельной деятельности.

Патриотическое и гражданское воспитание на при-
мерах жизни и служения России выдающихся соотече-
ственников формирует у молодежи чувство гордости за 
Родину, сопричастности к ее духовному и историческо-
му наследию, тем самым способствует воспитанию до-
стойных, ответственных граждан России. Одной из форм 
патриотического воспитания является изучение био-
графий известных исторических личностей, в том числе 
и врачей, внесших бесценный вклад в развитие россий-
ской и советской медицины.

Для становления грамотного, ответственного, куль-
турного, разносторонне развитого специалиста-врача 
важно систематическое проведение познавательных 
мероприятий о деятельности врачей и ученых, внесших 
особый вклад в развитие медицины, так как именно бла-
годаря их профессиональному и творческому подходу 
во врачебной практике стал возможен результат: раз-
витие улучшенных методов и способов диагностики и 
лечения заболеваний человека и человечества в целом. 

Примеров из жизни и деятельности самоотвер-
женных россиян-медиков множество. Это и всемирно 
известные хирурги времен царской России Н.И. Пи-
рогов и Н.В. Склифосовский, а также советские врачи  
Н.Н. Бурденко (военная хирургия и нейрохирургия и 
организация военно-полевой медицины), Г.А. Илизаров 
(травматология и ортопедия); М.П. Чумаков, Д.К. Львов 
(вирусология); В.А. Знаменский и Г.П. Сомов (клиниче-
ская микробиология и эпидемиология); С.Н. Федоров 
(офтальмология) и др.

При знакомстве студентов с биографиями выдаю-
щихся врачей России и СССР на занятиях по предметам 
гуманитарного и естественно-научного цикла, начиная с 
1-го курса, мы ставим перед собой достижение следую-
щих целей и задач: патриотическое воспитание, изуче-
ние биографий известных врачей, знакомство с лучши-
ми традициями русской интеллигенции [3, 14]. 

Жизненные пути трех великих русских хирургов: 
Николая Ивановича Пирогова, Николая Васильевича 
Склифосовского, Николая Ниловича Бурденко, внесших 
бесценный вклад в развитие не только хирургии, но и 
мировой медицины в целом, ежегодно освещаются на 
кураторских часах в декабре, так как, начиная с ХIХ в., в 
России в честь дня рождения Н.И. Пирогова присуждает-
ся премия и медаль лучшему хирургу [6, 7, 16]. 
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Всем им пришлось с ранних лет зарабатывать на 
жизнь и делиться заработком с семьей, но работа никог-
да не сказывалась на результатах их учебы. Великий Пи-
рогов поступил в Московский университет уже в 14 лет, 
а в 18 получил диплом об его окончании. Николай Скли-
фосовский подрабатывал репетиторством, еще учась в 
гимназии. И Склифосовский, и Бурденко работали про-
зекторами в анатомическом театре, что и определило их 
дальнейшую специализацию в области хирургии.

Упорство в достижении поставленной цели и вер-
ность избранному пути в молодые годы были присущи 
и Николаю Бурденко. Окончив духовную семинарию, он 
должен был продолжить обучение в духовной акаде-
мии в Петербурге, но решил избрать другой жизненный 
путь, посвятив всю свою жизнь гуманнейшей профессии 
врача. Обучаясь в медицинском университете г. Томска 
Николай Бурденко несколько раз вынужден был пре-
рывать учебу из-за участия в студенческих волнениях, в 
мероприятиях по ликвидации эпидемий, в русско-япон-
ской войне в качестве санитара и фельдшера. Закончить 
вуз Н.Н. Бурденко смог только к 30 годам в медицинском 
университете г. Тарту, тогда это был русский город.

Трех великих врачей-хирургов объединяет преем-
ственность и новаторство, постоянное изучение всего 
передового в медицине, ответственность и преданность 
выбранному делу, ясные жизненные цели, искреннее же-
лание приносить пользу всем людям, невзирая на ранги и 
звания. Их становление как профессионалов и патриотов 
проходило в войнах, в которых участвовала Россия. Три 
Николая считали своим гражданским долгом отправиться 
на войну и лечить воинов, причем, это было доброволь-
ное решение каждого врача, т.к. они не были военнообя-
занными. Н.Н. Бурденко был ранен. Н.И. Пирогов участво-
вал в Крымской войне 1853-1856 годов. Бесценные опыт 
и знания, приобретенные ими в медицинской деятельно-
сти, легли в основу создания военно-полевой хирургии.

Неоценимый вклад в лечении травм, переломов и 
врожденных патологий опорно-двигательного аппа-
рата внес советский травматолог Гавриил Абрамович 
Илизаров [9]. Молодой Г.А. Илизаров, работая в госпи-
тале, в котором проходили лечение ветераны Великой 
Отечественной войны, разработал аппарат, благодаря 
которому стало возможным исправление неправильно 
сросшихся костей, а также сращение, восстановление 
костных тканей после ранений, переломов и травм. 
Аппарат, получивший мировую известность, широко 
используется при «эстетических» операциях в антропо-
метрической (ортопедической) косметологии по удли-
нению и выпрямлению ног, исправлению врожденных 
деформаций костной ткани [13]. Разработка и примене-
ние аппарата Илизарова позволили советской ортопе-
дии и травматологии занять лидирующее место в мире в 
данном направлении медицины.

Немаловажное значение имеет региональный ком-
понент в изучении достижений советской медицины. 
Вклад военных медиков Дальнего Востока В.А. Зна-
менского, А.К. Вишнякова и Г.П. Сомова в эпидемио-
логию и микробиологию огромен [15]. Военный врач  
В.А. Знаменский для доказательства патогенности воз-
будителя – дальневосточной скарлатиноподобной ли-
хорадки (ДСЛ), вызываемой культурой бактерий Yersinia 
pseudotuberculosis, выпил чистую культуру бактерий, 
выделенную от больного, на заседании врачей-микро-
биологов, то есть повторил подвиг немецкого врача 
Роберта Коха. На основе многолетнего опыта работы с 
природно-очаговыми инфекциями Г.П. Сомовым была 
введена новая концепцию взгляда на развитие патоген-
ности в микробиологии, как понятие психрофильности, 
что изменило традиционные взгляды на инфекционные 
и инвазивные свойства патогенных бактерий. Только 
благодаря опыту, знаниям, инициативе и авторитету  
Г.П. Сомова во Владивостоке стало возможно создание 
НИИ эпидемиологии и микробиологи СО РАМН на ос-
нове военного бактериологического учреждения, ста-
новление и развитие исследовательских направлений 
по важнейшим инфекционным болезням-эндемикам 
Дальнего Востока, таким, как клещевой энцефалит, даль-
невосточная скарлатиноподобная лихорадка, геморра-
гическая лихорадка с почечным синдромом. Г.П. Сомов 
создал новое направление в дальневосточной медици-
не – водную экологическую эпидемиологию и микро-
биологию морских акваторий залива Петра Великого 
Японского моря. В конце ХХ в. специалисты, подготов-
ленные в НИИЭМ Г.П. Сомовым, смогли быстро вклю-
читься в работу с новой вирусной инфекцией (ВИЧ) и 
работают в центре СПИД в г. Владивосток. Ученики и кол-
леги Г.П. Сомова работают в ТГМУ и других медицинских 
вузах страны. Вклад врачей, выпускников нашего ме-
дицинского университета в становление медицинского 
образования в Приморском крае и России значителен, и 
изучение биографий достойнейших из них проводится 
не только в рамках предмета «История медицины», но 
и на предметах естественнонаучного цикла, а также на 
кураторских часах.

Среди студентов, начинающих заниматься научной 
работой с первого курса, несомненный интерес вызы-
вает диспут по письму Ивана Петровича Павлова, адре-
сованному молодежи и написанному им незадолго до 
смерти в 1936 г., которое актуально и сегодня: «Что бы 
я хотел пожелать молодежи моей родины, посвятившей 
себя науке? Прежде всего — последовательности. Из-
учите азы науки, прежде чем пытаться взойти на ее вер-
шины. Никогда не беритесь за последующее, не усвоив 
предыдущего. Приучите себя к сдержанности и терпе-
нию. Изучайте, сопоставляйте, накапливайте факты. На-
стойчиво ищите законы, ими управляющие. Второе – это 
скромность. Никогда не думайте, что вы уже все знаете. 
И как бы высоко не оценили вас, всегда имейте мужество 
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сказать себе: я невежда. Не давайте гордыне овладевать 
вами. Третье – это страсть. Помните, что наука требует от 
человека всей его жизни. Будьте страстны в вашей рабо-
те и ваших исканиях» [5]. 

Такие учебные дисциплины, как «История», а также 
«История Приморского края» (региональная история) 
могут составить основу патриотического и военно-па-
триотического воспитания студентов, формировать 
гражданское самосознание. При изучении важнейших 
событий из курса «История» на практических и лекцион-
ных занятиях используются различные формы работы, в 
том числе диспуты, дискуссии, экскурсии в музеи, встре-
чи с интересными людьми, конференции, олимпиады, 
квесты и другие мероприятия. Например, на кафедре 
гуманитарных дисциплин проводятся поточные, а так-
же кафедральные и межвузовские научно-практические 
студенческие конференции и олимпиады в честь юби-
леев важных исторических событий: 100-летия Первой 
мировой, гражданской войн, создания СССР и др. Непод-
дельный интерес вызывают у студентов и преподавате-
лей научно-практические конференции, посвященные 
деятельности выдающегося исследователя Дальнего 
Востока, этнографа и писателя В.К. Арсеньева. Такие кон-
ференции проходят с участием первого и второго курсов 
военно-учебного центра ТГМУ, а также музея-заповедни-
ка истории Дальнего Востока, Приморского отделения 
Русского географического общества, Государственного 
архива Приморского края.

Огромный интерес вызывают внеаудиторные экс-
курсии по экспозициям археологии и этнографии му-
зея-заповедника истории Дальнего Востока и Дальнево-
сточного федерального университета, где представлены 
артефакты различных эпох, начиная с периода верхнего 
палеолита. Экспозиции дают представление обучаю-
щимся о том, что приморская земля имеет древнейшую 
историю. История заселения Дальнего Востока русски-
ми в XVII- XIX вв., представленная в предметах быта, ору-
диях труда, в документах, вызывает у студентов чувство 
гордости и уважения к истории своей малой родины. 

Внеаудиторное практическое занятие – автобусная 
экскурсия «Русское подворье» в пригороде Владивосто-
ка на станции Седанка вызывает неподдельный интерес. 
Студенты становятся участниками интерактивной экс-
курсии по теме: «Быт и традиции русского народа», в том 
числе традиция чаепития, обряды жизненного цикла, 
игры и игрушки, быт и одежда. Такие занятия запомина-

ются надолго, способствуют пробуждению и активиза-
ции генетической памяти, самоидентификации как лич-
ности и гражданина своей страны, возрождают интерес 
к прошлому своей семьи, малой родины, народа.

Большой интерес при изучении истории Примор-
ского края вызывают персоналии: генерал – губернатор 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский; первоот-
крыватель адмирал Г.И. Невельской; ученый, герой рус-
ско-японской войны вице-адмирал С.О. Макаров; иссле-
дователь и писатель В.К. Арсеньев; ученый, Верховный 
правитель России адмирал А.В. Колчак; герой русско-
японской войны и командир Первой Конной армии мар-
шал С.М. Буденный; ученый-исследователь, президент 
Академии наук СССР, ботаник В.Л. Комаров; писатель  
А.А. Фадеев и другие. Обращение к биографиям извест-
ных исторических личностей позволяет студентам опре-
делить цель жизни, найти идеал гражданского служения 
обществу. 

С успехом используются в лекционных занятиях ки-
нофильмы и кинофрагменты. Например, лекция «Россия 
в XVII в.» с демонстрацией документального фильма Ф.С. 
Бондарчука «Русская смута. История болезни» позволя-
ет студентам побывать в исторических местах, узнать, 
почему 4 ноября с 2005 г. в России отмечается как День 
народного единства.

Формы и методы патриотического воспитания позво-
ляют активизировать воспитательную функцию истории 
в условиях тотальной информационной войны, веду-
щейся против России более 30 лет.

Таким образом, стержнем гражданского воспитания 
обучающихся является патриотическое и гражданского 
воспитание. Преподаватели ТГМУ ведут многолетнюю 
кропотливую работу по воспитанию патриотов своей 
Отчизны, используя разнообразные формы и методы 
воспитания. В.В. Путин считает, что «идея патриотизма – 
это и есть национальная идея». Ранее президент в сво-
их выступлениях неоднократно обсуждал важную роль 
патриотизма. «Для России высокие идеалы патриотизма 
имеют особую ценность. На них основана непобеди-
мая сила духа нашего народа, которая не раз удивляла 
и восхищала мир. Чувство патриотизма – важнейшая 
часть общенациональной культуры, стержень нашей 
генетической памяти», - сказал президент в ходе торже-
ственного приема в Кремле по случаю Дня народного 
единства в 2018 г.
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