
тической  системы)». –  СПб:  СПбГМА,  1999. –  
С. 74-75; «Структурно-функциональные основы 
вариантов  организации  лимфооттока» /  Имму-
ногенез  и лимфоток  (структурно-функциональ-
ные основы). Вып. 1. – СПб: СПбГМА, 1999. –  
С.  9).  Уточнения  и дополнения  этого  утверж-
дения,  а также  соответствующие  иллюстрации 
можно  найти  в моих  монографиях  «Функцио-
нальная морфология лимфатических клапанов» 
(2000, с. 31-33), «Функциональная морфология 
лимфатических сосудов» (2003 – вып. 1; 2008 – 
вып.  2),  в статьях  «Представление  о структур-
ной  организации  активного  лимфотока  между 
соседними  лимфангионами»  («Морфология». – 
2007. –  Т.  132. – № 4)  и «Структурные  основы 
активного  лимфотока  в грудном  протоке  соба-
ки» (Бюлл. СО РАМН. – 2012. – № 2), в других 
моих  публикациях.  На  окрашенных  тотальных 
препаратах  и серийных  гистологических  сре-
зах  я показал  надклапанные  мышечные  пуч-

ки  (косо)продольной  ориентации,  которые 
проходят  в глубоком  слое  адвентиции  и /  или 
в субадвентициальном  слое  средней  оболоч-
ки  лимфатических  сосудов,  особенно  крупных 
и толстостенных,  где  пучки  крупнее  и поэтому 
лучше  выражены,  и напрямую  соединяют  мы-
шечные манжетки соседних лимфангионов с об-
разованием единой мышечной полосы, по кото-
рой распространяется волна возбуждения. 

Не  могу  не  отметить,  что  представления 
В.А. Болдуева  (2006)  и Ю.В.Корепановой  (2012) 
о 3 дифферонах  гладкомышечных  клеток  в стен-
ках грудного протока и других лимфатических со-
судов, их взаимных переходах при функциональ-
ном напряжении и перенапряжении представляют 
известный интерес. Но насколько они новы и до-
стоверны,  не  знаю,  поскольку  обнаружил  в луч-
шем случае неаккуратное, в худшем – некоррект-
ное, а местами искаженное цитирование научной 
литературы, в т.ч. игнорирование моих работ. 

Педагогические науки
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Образование принято классифицировать на 
несколько  категорий:  начальное,  среднее,  выс-
шее  (имеющее  теперь  три  ступени),  отдельно 
выделяют  профессиональное  (которое  может 
быть  и начальным,  и средним,  и высшим).  Для 
каждой  категории  образования  и для  каждого 
региона (или группы регионов) мотивационные 
факторы  получения  образования  отличаются, 
что необходимо учитывать в педагогической де-
ятельности.

Начальное образование (которое не являет-
ся профессиональным) по сути своей сводится 
к воспитанию  дошкольников  и подготовке  их 
к получению  среднего  образования,  поэтому 
имеет  смысл  говорить  о среднем  образовании, 
а начальное  рассматривать  как  подготовитель-
ный период (имеющий свои специфические осо-
бенности, но не относящиеся к области мотива-
ции). В России среднее образование уже давно 
традиционно,  и какой-либо  особой  мотивации 
для его получения не требуется. Однако остаёт-
ся вопрос заинтересованности ученика в учёбе, 
и здесь крайне важен вопрос доступности каче-
ственного  образования  для  всех,  кто  способен 
усвоить  соответствующие  знания.  К сожале-
нию, в современном обществе «школа перестает 
выполнять функцию  социального  лифта,  начи-
нает  воспроизводить  и закреплять  социальную 

дифференциацию»,  как  отметил  В.В. Путин 
[1]. Особенно опасна подмена образовательной 
и воспитательной  функции  средней  школы  на 
«предоставление  образовательных  услуг»,  так 
как  подразумевает  не  полноценное  системное 
обучение  и воспитание,  а лишь  эклектический 
набор отдельных компетенций.

Проблемой  мотивации  получения  профес-
сионального  образования,  особенно  начально-
го,  является  восприятие  его  как  непрестижно-
го, что берёт начало ещё в советских ПТУ, куда 
отправляли  «троечников».  Преодоление  этого 
штампа  восприятия  требует  целенаправленной 
социальной  пропаганды,  а также  укрепления 
социальных гарантий для специалистов. Одним 
из методов может служить концепция професси-
онального образования как дополнительного по 
отношению  к среднему,  когда  профессиональ-
ные навыки приобретаются за год и менее после 
получения общего образования, но интенсивно 
и на  практике  [1].  В дальнейшем  специалист 
может проходить курсы повышения квалифика-
ции и получения дополнительного образования 
многократно, что актуально и для специалистов 
с высшим  образованием  [2].  Особенно  необхо-
димо  внедрение  этого  метода  для  наукоёмких 
производств [3].

Специалисты  с высшим  образованием  об-
ладают  менталитетом,  в котором  очень  важен 
вопрос обратной связи, получение данных о ре-
зультатах своей деятельности, осознание своей 
востребованности  и уникальности  как  специ-
алиста. Материальное  вознаграждение  должно 
быть  достойным  (иначе  будет  продолжаться 
«утечка  мозгов»  на  Запад),  но  крайне  важны 
вопросы личной вовлечённости в дело, причём 
ещё  со  студенчества  [4],  влияние  взаимоотно-
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шений  в коллективе  также  оказывает  сильное 
влияние  [5] –  в психологически  некомфортной 
обстановке затруднительно мыслить нестандар-
тно, творчески.

Таким образом, вопрос мотивации относит-
ся  в основном  к профессиональному  образо-
ванию  и высшему  образованию,  и необходимо 
проработать  вопросы  восприятия  социумом 
престижности  профессий,  что  должно  подкре-
пляться  как  качеством  образования,  так  и учё-
том  психологических  потребностей  индиви-
дов,  его  получающего.  Сведение  специалиста 
к «профессиональной  функции»  недопустимо, 
это резко снижает мотивацию.
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В концепции модернизации российского об-
разования  большое  внимание  уделено  новым 
социальным требованиям к высшему образова-
нию,  которые  обусловлены  проблемами  обще-
ственной жизни. Специалист  (выпускник  вуза) 
будет  успешен,  если  он  обладает  целостной 
системой  профессиональных  компетенций,  ко-
торые  формируются  в течение  обучения  в вузе 
и развиваются на протяжении всей профессио-
нальной  деятельности.  Технологической  осно-
вой  современного вузовского образования дол-
жен  стать  компетентностный  подход,  который 
нормативно закреплен ФГОС.

Специфика  компетентностного  обучения 
состоит  в том,  что  усваивается  не  готовое  зна-
ние, кем-то предложенное к усвоению, а обуча-

емый  сам  формулирует  понятия,  необходимые 
для решения задачи. При таком подходе учебная 
деятельность, периодически приобретая иссле-
довательский  характер,  сама  становится  пред-
метом усвоения.

Существуют  отличия  в синонимически  ис-
пользуемых понятиях «компетенция» и «компе-
тентность» (А.В. Хуторской):

Компетенция – совокупность  взаимосвя-
занных  качеств  личности  (знаний,  умений,  на-
выков,  способов  деятельности),  задаваемых по 
отношению  к определённому  кругу  предметов 
и процессов и необходимых, чтобы качественно 
продуктивно действовать по отношению к ним 
[1, с. 26].

Компетентность – владение,  обладание 
человеком  соответствующей  компетенцией, 
включающей  его  личностное  отношение  к ней 
и предмету деятельности [1, с. 26].

Таким  образом,  под  компетенцией  пони-
мается  наперёд  заданное  требование  (норма) 
к образовательной  подготовке  студента,  а под 
компетентностью –  уже  состоявшееся  его  лич-
ностное качество  (совокупность качеств) и ми-
нимальный опыт по отношению к деятельности 
в заданной сфере.

Природа  компетентности  такова,  что  она, 
будучи  продуктом  обучения,  не  прямо  вытека-
ет из него, а является следствием саморазвития 
студента,  его  личностного  роста,  следствием 
самоорганизации и обобщения деятельностного 
и личностного опыта. 

Компетентность –  это  способ  существова-
ния  знаний,  умений,  образованности,  способ-
ствующий  личностной  самореализации,  на-
хождению воспитанником своего места в мире, 
вследствие  чего  образование  становится  высо-
комотивированным и личностно ориентирован-
ным,  обеспечивающим  максимальную  востре-
бованность личностного потенциала, признание 
личности окружающими и осознание ею самой 
собственной значимости [1, с. 26].

Уровень  компетентности –  это  характери-
стика результата образовательной практики для 
отдельного человека. 

Можно  сказать,  что  компетентность  есть 
мера освоения компетенции.

Профессиональная  компетентность –  инте-
гральная  характеристика,  определяющая  спо-
собность  решать  профессиональные  проблемы 
и типичные профессиональные задачи, возника-
ющие в реальных ситуациях профессиональной 
деятельности  с использованием  знаний,  про-
фессионального  и жизненного  опыта,  ценно-
стей и наклонностей [1, с. 27].

Профессиональная  компетентность форми-
руется на основе базисных медицинских навы-
ков, научного знания и морального развития. Ее 
главными компонентами являются способность 
приобретать и использовать знания, интегриро-
вать  их  с помощью  клинического  мышления, 
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