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Аннотация

В статье представлены основные направления 
электронного обучения и их соотношение. 
Рассмотрены понятия электронного и 
цифрового обучения, подвергнуты анализу 
достоинства и ограничения цифровой 
трансформации образования. Показаны новые 
возможности, обусловленные применением 
различных технологий цифрового обучения. 
Продемонстрированы возможности  мобильного 
обучения, метафорически называемого обучением 
«на ходу». мобильного обучения, метафорически 
называемого обучением «на ходу». 



эти понятия можно рассматривать как взаимоза-
меняемые. 

Существуют четыре взаимосвязанные точки 
зрения на электронное обучение: 
(1) Когнитивное направление фокусируется на 
процессах, аналогичных работе мозга [13, 17]. Это 
предполагает, что познавательные педагогиче-
ские модели в среде электронного обучения, ин-
теллектуальная система и адаптивная технология 
обучения могут быть использованы для оптими-
зации процесса усвоения материала, в то время 
как виртуальные (симулированные) миры и другие 
структурированные среды обучения могут способ-
ствовать лучшему пониманию содержания. 

(2) Эмоциональное направление фокусируется 
на мотивации, вовлеченности и таких эмоциональ-
ных личностных аспектах, как гордость, уверен-
ность в своих возможностях [35].

(3) Поведенческое направление фокусируется 
на навыках и результатах процесса обучения и на 
ролевых играх применительно к особенностям ра-
бочей среды [19, 31, 52].

(4) Контекстное направление фокусируется на 
социальных аспектах, на взаимодействии людей, 
открытом сотрудничестве, важности взаимной 
поддержки, которые могут стимулировать обуче-
ние [52].

В когнитивном направлении следует отметить, 
что технология «Виртуальная реальность» может 
быть представлена разнообразными способами: 
(а) моделированием стереоскопических, аудио-
визуальных и сенсорных ощущений непосред-
ственного контакта пользователя с объектами 
виртуальной реальности; (б) неконтактным взаи-
модействием с объектами или процессами, проис-
ходящими в «виртуальном мире», включая управ-
ление ими; (в) имитацией реальности — эффект 
«непосредственного участия» в процессах, проис-
ходящих на экране, и влиянием на их функциониро-
вание; (г) предоставлением пользователю инстру-
ментов моделирования изучаемых объектов или 
процессов не только реальной действительности, 
но и таких, которые в реальности невоспроизводи-
мы, но целесообразны с методической точки зре-
ния; (д) проектированием виртуальной предмет-
ной области, наделенной реальными условиями ее 
функционирования; (е) созданием и модификаци-
ей виртуальных пространственных конструкций, 
адекватных их мысленной интерпретации. В насто-
ящее время технология «Виртуальная реальность» 
широко используется в процессе профессиональ-

ной подготовки специалистов: при организации 
тренировки в условиях, максимально приближен-
ных к реальной действительности; в процессе фор-
мирования и развития пространственного видения 
трехмерных объектов по их двумерному представ-
лению; при формировании умений создавать моде-
ли как реальных, так и абстрактных (виртуальных) 
объектов и процессов [11]. В медицинском образо-
вании технология «Виртуальной реальности» нахо-
дит важное применение в обучении проведению 
хирургических вмешательств [5].

В поведенческом и контекстном направлениях 
принципиальное значение в медицинском обра-
зовании имеет проблемно-ориентированное об-
учение [54], которое способствует критическому 
мышлению и работе в команде. Для этого, наряду 
с текстовой информацией, в медицинском образо-
вании существенное значение имеют визуальные 
представления, демонстрирующие различные ме-
тоды помощи и пособий с помощью фотографий, 
рисунков, озвученных видеосюжетов и анимаци-
онных роликов [2, 9]. Для контроля знаний такие 
электронные ресурсы включают тесты. После 
выбора раздела пользователь отвечает на пред-
ложенные вопросы, выбирая один или несколько 
правильных ответов. По окончании тестирования 
выдается протокол, содержащий процент правиль-
ных ответов и информацию об ошибках, что по-
зволяет вернуться к тем разделам, которые недо-
статочно хорошо освоены. Кейс-ориентированные 
интеллектуальные обучающие системы способ-
ствуют приобретению навыков в процессе обсле-
дования виртуального пациента. Объяснения, вы-
даваемые при нецелесообразных или ошибочных 
действиях обучающегося, позволяют быстрее 
освоить материал и сформировать необходимые 
компетенции [6]. На этом пути возможно форми-
рование многопрофильных компетенций будущего 
врача или доктора в процессе повышения квали-
фикации, приобретения новой специализации. Как 
отмечается, именно дебрифинг («разбор полётов») 
после взаимодействия обучающегося со стимуля-
тором позволяет лучше осмыслить полученный 
опыт [32, 41, 50]. И именно мобильные устройства 
могут обеспечить оперативную обратную связь с 
преподавателем для обсуждения результатов по 
горячим следам. Контроль итогового результата 
при внедрении индивидуализированного обучения 
с использованием мобильных устройств может 
быть более эффективным по сравнению с тради-
ционным подходом.
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Ведение
В настоящее время идет процесс цифровой 

трансформации системы образования, и цифровая 
образовательная среда представлена широким 
набором модальностей [11, 20, 26, 39, 56]. В поня-
тие электронного обучения (electronic learning – 
e-learning) включают онлайн-обучение, компьютер-
ное обучение, виртуальное обучение (виртуальные 
учебные среды), цифровое образовательное со-
трудничество, мобильное обучение (mobile learning 
– m-learning). Эти модальности активно внедря-
ются в профессиональное медицинское образо-
вание [28, 51]. Многочисленные образовательные 
приложения ориентированы на различные сцена-
рии обучения, включая постоянное приобретение 
знаний на протяжении всей жизни [18]. Одна из 
особенностей цифрового обучения (digital learning 
– d-learning) заключается в том, что в процессе об-
учения (повышения квалификации) используются 
интеллектуальные системы управления контен-
том. С.К. Басак (Basak S.K.) и соавторы [20] рассма-
тривают электронное и мобильное обучение как 
подмножества цифрового обучения (рис.1), хотя 
единого мнения в отношении иерархии различных 
вариантов электронного или цифрового обучения, 
использующих информационно-коммуникацион-
ные технологии, не существует. В целом сочетание 
различных вышеназванных технологий может спо-
собствовать более быстрому и полному восприя-
тию информации, интеграции теории и умений.

Рис.1. Соотношение e-learning, m-learning 
и d-learning [20]

И хотя в последнее время понятия электронное 
и цифровое обучение нередко используют как си-
нонимы, следует заметить, что цифровизация или 

цифровая трансформация является, по сути, техни-
ческим решением, примером чего может служить 
и цифровая трансформация здравоохранения, в 
рамках которой используется электронная ме-
дицинская карта. Фактически d-learning является 
цифровым инструментом, учебным онлайн-ресур-
сом [16]. Добавление дистанционной компоненты 
позволяет формировать более гибкую систему об-
разования, которая предполагает и обучение «на 
ходу» с использованием мобильных устройств и 
беспроводной связи [30]. Дистанционное обучение 
явилось следствием объединения электронного и 
мобильного образования.

Электронное и цифровое обучение
«Электронное обучение — это широкий набор 

приложений и процессов, таких как обучение через 
Интернет, компьютерное обучение, виртуальные 
классы и цифровое сотрудничество» [20]. Нередко 
говорят, что цифровое обучение должно исполь-
зовать преимущества цифровых инструментов, 
но это скорее метафора, указывающая на цифро-
визацию образовательной среды, включающей 
электронные учебные материалы, интернет техно-
логии, обмен информацией и управление учебным 
процессом в дистанционном формате. В то же вре-
мя, по мнению С.К. Басак (Basak S.K.) и соавторов 
[20], термин «цифровое обучение» означает любую 
учебную практику, которая эффективно использу-
ет технологии, охватывающие широкий спектр ин-
струментов:

• интерактивный учебный ресурс, цифровой 
учебный контент, симуляторы;

• онлайновые базы данных;
• онлайновые и компьютерные оценки;
• учебную среду, обеспечивающую активное об-

щение, что может включать и сотрудничество уча-
щихся как с экспертами по контенту, так и со свер-
стниками;

• гибридное или смешанное обучение, которое 
происходит под непосредственным наблюдением 
инструктора в учебном заведении или другом ме-
сте и, по крайней мере частично, в режиме онлайн 
с некоторым элементом контроля ученика над вре-
менем, местом, путем или темпом освоения учеб-
ного материала.

Эти технологии обеспечивают персонализа-
цию обучения с использованием необходимых 
данных и разнотипной информации, включая 
аудио-видео контент. Однако с этим мнением о 
цифровом обучении трудно согласиться. Сегодня
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Мобильное обучение
Переход к непрерывному обучению выдвинул 

дистанционное образование на передний план. 
Появление в электронном обучении мобильных 
технологий, опирающихся на использование но-
утбуков, планшетов и смартфонов, привело к воз-
никновению термина и концепции мобильного об-
учения. Мобильное обучение рассматривается как 
расширение электронного обучения, как способ 
поддержки обучения вне класса, при взаимодей-
ствии между учащимися [21]. Мобильное обучение 
предполагает доступ к информации в любое время 
и в любом месте с помощью мобильных техноло-
гий [43]. В рекомендациях ЮНЕСКО [10] отмечается, 
что мобильное обучение подразумевает использо-
вание мобильной технологии как независимо, так 
и совместно с другими информационными и ком-
муникационными технологиями для организации 
учебного процесса вне зависимости от места и вре-
мени, т.е. позволит учащимся получать доступ к об-
разовательным ресурсам, связываться с другими 
пользователями, использовать контент в учебном 
классе и за его пределами. 

Мобильное обучение — это платформа, на кото-
рой учащиеся могут общаться со своими коллегами 
и преподавателями из разных мест. Оно не ограни-
чивается обучением в конкретной физической сре-
де, конкретном канале доставки или определенном 
наборе учебных материалов [38, 46]. Мобильность 
обеспечивает обучение в формальной и нефор-
мальной обстановке за счет уменьшения зависи-
мости от фиксированных мест для учебы, помогает 
расширить преподавание и обучение за пределы 
традиционных классов, повышает гибкость доне-
сения учебного материала. Поэтому мобильное 
обучение следует рассматривать не как синоним 
самообучения, а в качестве дополнительного спо-
соба приобретения знаний и навыков как самосто-
ятельно, так и при двустороннем взаимодействии 
и контроле преподавателя. Этому отвечает теория 
транзакционной дистанции [45], включающая ком-
плекс подходов и моделей. Транзакция, как груп-
повая операция, состоит из элементов, описыва-
ющих структуру материала, предназначенную для 
изучения при взаимодействии или диалоге между 
учителем и учащимися. Одновременно транзакция 
предполагает ориентированность на особенности 
каждого отдельного учащегося с приоритетом на 
потенциальное самоуправление или автономию 
в условиях взаимодействия с преподавателями в 
рамках разработанной структуры.

Классификация средств мобильного обучения 

была представлена в работе В.А. Куклева [7]: 
(1) мобильные средства для изучения контента 

– мобильный учебник, электронная книга, мобиль-
ный словарь, интерактивный переводчик, техниче-
ские средства мобильного телевидения, мобильная 
экскурсия, оn-line презентация, комплект закладок 
на ресурсы, мобильный справочник (гид), подкаст, 
сетевое хранилище мультимедийных объектов; 

(2) средства для мобильного общения с обучае-
мыми – чат, электронная почта, видеоконференц-
связь, форум, блог; 

(3) средства для мобильного контроля знаний – 
SMS-тестирование; SMS-опрос, голосование; форум 
и чат; тестирование на смартфонах и коммуникато-
рах; 

(4) мобильные средства для формирования на-
выков и умений – игра и симуляция; тренинг, груп-
повой проект, исследование; 

(5) средства поддержки мобильного обучения – 
информационно-справочная система; компьютер-
ные сети.

Выделяют четыре типа мобильного обучения, 
отличающиеся уровнем контроля-взаимодействия: 
1) социальное мобильное обучение с высокой тран-
закционной дистанцией, 2) индивидуализирован-
ное мобильное обучение с высокой транзакцион-
ной дистанцией, 3) социализированное мобильное 
обучение с низкой транзакционной дистанцией и 
4) низкое транзакционное расстояние – индивиду-
альное мобильное обучение [49]. Обзор мобильных 
проектов в рамках этих четырех типов подтвердил, 
что мобильные устройства уникальным образом 
поддерживают беспрепятственное переключение 
между индивидуализированным (персонализиро-
ванным) и социализированным обучением, а также 
между высокой и низкой транзакционной дистан-
цией [57]. Транзакционное расстояние характеризу-
ет психологическое и коммуникативное простран-
ство потенциального недопонимания, которое 
необходимо преодолевать между преподавателем 
и учащимся.

«Иерархия мобильности» [27] включает четыре 
уровня или фокуса целей, поощряющих использо-
вание мобильных устройств в учебном процессе. 
Фокус «производительности» (уровень 1) является 
содержательно-интенсивным, тогда как фокус со-
трудничества и общения (уровень 4) является ком-
муникативно-интенсивным. Уровни 2 и 3 относятся 
к «приложениям», это персональные гиды, работа с 
базами данных, мобильные библиотеки и электрон-
ная почта.

В принятии и перспективах использования 
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мобильного обучения выделяют конфигурацию 
четырех условий, включающих когнитивные ха-
рактеристики (например, принятие полезности), 
аффективные характеристики (например, отноше-
ние к мобильному обучению), социальные влияния 
и самоэффективность [36, 48, 53, 59]. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что когнитивные 
характеристики являются наиболее важными пре-
дикторами принятия мобильного обучения, но в то 
же время их отсутствие может быть компенсирова-
но наличием аффективных характеристик или со-
циальных факторов. 
Анализ принятия модели мобильного обучения 
показал, что интерактивность, качество контен-
та, дизайн пользовательского интерфейса, функ-
циональность, персонализация, время реакции и 
доступность оказывают значительное влияние на 
восприятие и простоту использования [15]. Студен-
ты находят подкасты предпочтительнее учебника в 
качестве учебного пособия [25], так как подкастинг 
предполагает загрузку аудио- или видеотрансля-
ций на цифровой медиаплеер через компьютер 
для последующего использования в любое время. 
Исследования свидетельствуют, что обучающиеся 
считают подкасты более эффективным инструмен-
том для повторного ознакомления с материалом, 
чем учебники и их собственные записи, и что они 
более восприимчивы к учебному материалу в виде 
подкаста, чем к традиционной лекции. 

Выявленная положительная корреляция полез-
ности и эффективности мобильного обучения с 
удовлетворенностью обучающихся от использова-
ния этой технологии может быть объяснена повы-
шением успеваемости [14, 22, 33, 37, 44, 47]. Однако 
существует также выраженная связь личностных 
характеристик (например, пол, возраст и опыт) с 
принятием мобильной технологии [58]. 

Достоинства и ограничения мобильного обуче-
ния

Технология мобильного обучения влечет за со-
бой изменение традиционных форм обучения и про-
цесса общения в системе «преподаватель-студент». 
Обсуждение на электронном мобильном форуме 
предполагает необходимость как аудио-контакта, 
так и поддержки чата, что создает определенные 
трудности для преподавателя, хотя одновременно 
повышает уровень общения и способствует уточне-
нию непонятных аспектов в излагаемом материале 
отдельными учащимися. Это касается и лекций, и 
семинаров, и практических занятий, где формиру-
ются профессиональные компетенции. Мобильные 

системы в образовании можно использовать для 
отслеживания развития навыков учащихся и про-
гресса в выполнении заданий [42], они могут спо-
собствовать самонаправленному и саморегулиру-
емому обучению [23, 55] и позволяют оказывать 
помощь в обучении, отображая аудиовизуальную 
информацию, относящуюся к конкретному месту, 
сцене или ситуации [29]. Анализ правильных и оши-
бочных результатов работы отдельных студентов, 
осуществляемый преподавателем, по возможности 
должен быть доступен всей группе, использующей 
мобильные устройства, что позволит значительно 
повысить качество усвоения материала. 

М.А. Горюнова и М.Б. Лебедева [4], анализируя 
мобильное обучение в условиях реализации ФГОС, 
отмечают следующие его особенности: (а) четкая 
ориентированность на достижение метапредмет-
ных образовательных результатов в направлении 
всех видов универсальных учебных действий (по-
знавательных, регулятивных, коммуникативных); 
(б) возможность реализовать новые подходы к 
вовлечению учащихся в процесс оценивания ре-
зультатов как компетенции при увеличении роли 
рефлексивных инструментов [8] и использовании 
компьютерных технологий; (в) ориентированность 
на увеличение доли самостоятельной работы обу-
чающихся, (г) расширение спектра информацион-
ных ресурсов, которые используются в обучении 
(электронные учебники, электронные образова-
тельные ресурсы, облачные сервисы). 

И.Н. Голицына и Н.Л. Половникова [3] выделя-
ют как достоинства, так и недостатки мобильного 
обучения. К достоинствам исследователи отно-
сят: 1) взаимодействие учащихся друг с другом; 
2) возможность обмена информацией между уча-
щимися и преподавателем; 3) возможность при-
менения мобильных устройств в любом месте и 
в любое время; 4) повышение мотивации к учебе 
как следствие апелляции к интересам и потребно-
стям учащихся, активно использующих мобильные 
устройства; 5) простоту обеспечения аудитории тех-
ническими устройствами; 6) компактность мобиль-
ных средств обучения. В то же время авторы отме-
чают недостатки, присущие мобильному обучению: 
(1) ограниченность дисплеев мобильных устройств 
в возможности корректного представления инфор-
мации определенного вида; (2) ограничения по объ-
ему хранимой информации, что снижает способ-
ность обрабатывать большие учебные материалы; 
(3) некорректность в работе, которая может приве-
сти к потере информации; (4) меньшую надежность 
(по сравнению с настольными компьютерами); (5) 
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возможные проблемы с использованием графики; 
(6) быстрое устаревание устройств; (7) снижение 
пропускной способности при активном использо-
вании беспроводной сети. Кроме того, имеются 
указания, что проблема многозадачности и раз-
деление внимания во время обучения «на ходу» 
приводят к снижению успеваемости по сравне-
нию с обучением в стационарных условиях [60], в 
частности, учащиеся, использующие мобильные 
устройства с низким уровнем объема рабочей па-
мяти, хуже справляются с выполнением заданий 
[24]. Результаты исследования с использованием 
специально разработанной адаптивной учебной 
среды также показали, что мобильные технологии 
в целом могут принести пользу для сетевого обуче-
ния, но не могут заменить использование традици-
онного компьютера [34]. Однако следует заметить, 
что непосредственный контакт с обучающимися 
крайне важен и позволяет в процессе лекции и в 
особенности семинаров и лабораторных занятий 
контролировать восприятие излагаемого материа-
ла, уточняя его, изменяя или дополняя. 

Ограничения в ресурсах у мобильных устройств 
вызывают необходимость сжатия учебного мате-
риала, представления его в более компактной фор-
ме для более легкой передачи и хранения, в связи с 
чем появилось понятие «микрообучение».
Однако с быстрым развитием мобильных устройств 
часть отмеченных недостатков перестает быть 
актуальной. В настоящее время можно реализо-
вать обучающие программы в игровой оболочке, 
используя возможности графики телефонов, хотя 
реализация таких приложений – довольно слож-
ный и трудоемкий процесс [12]. В то же время, важ-
ным элементом является то, что студенты могут 
поддерживать связь с преподавателем и друг с 

другом, обмениваться информацией, работая над 
коллективными проектами [1]. Нельзя не отметить 
и то, что студенты ценят мобильные устройства за 
возможность уменьшить когнитивную нагрузку и 
эффективное использование времени с учетом ин-
дивидуальных потребностей и предпочтений.

С точки зрения общих принципов преподава-
ния и обучения (педагогики и андрагогики) важно 
правильно оценивать различные подходы в мо-
бильном обучении, чтобы максимизировать потен-
циальное богатство применения мобильных сред, 
позволяющих преподавателям планировать опти-
мальное обучение [40].

Заключение
Электронное обучение многовариантно, оно от-

крывает и создает новые возможности. Виртуаль-
ные среды в медицинском образовании, в частно-
сти в анатомии, в хирургии, позволяют повысить 
возможности получения навыков в процессе об-
учения. Появляется возможность дистанционно 
получать необходимую информацию. Интеллекту-
альные обучающие системы могут не только вы-
являть ошибки, но и демонстрировать правильные 
решения, возвращать студентов к тем разделам 
учебников, где разъясняется забытый или непра-
вильно воспринятый материал. У обучающихся по-
является возможность дистанционного совмест-
ного решения задач под контролем преподавателя. 
Наряду с достоинствами, отмечаются и недостатки 
электронного обучения, которые в основном отно-
сят к техническим проблемам. Хотя, несомненно, 
необходим и прямой контакт со студентами. Поэто-
му электронное обучение следует рассматривать в 
основном как дополнительное.
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Abstract

The article presents the main areas of e-learning and 
their relationship. The concepts of e-learning and digital 
learning are considered, the advantages and limitations 
of the digital transformation of education are analyzed. 
New opportunities caused by the use of various digital 
learning technologies are shown. The possibilities of 
mobile learning, metaphorically called learning "on the 
go", are demonstrated.
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Аннотация

Непрерывное медицинское образование (НМО) 
является ключевым элементом поддержания 
профессиональной компетентности медицинских 
работников и инструментов решения проблем 
и вызовов системы здравоохранения. Однако 
традиционные подходы к НМО часто фокусируются 
на технических знаниях и клинических навыках, 
недооценивая роль мягких навыков (soft skills). В 
данной статье исследуются возможности мягких 
навыков в системе НМО. На основе анализа 
современных исследований проблем системы 
здравоохранения и медицинского образования 
доказывается, что развитие мягких навыков 
повышает качество медицинской помощи, улучшает 
взаимодействие в мультидисциплинарных 
командах, снижает уровень профессионального 
выгорания и способствует частичному решению 
вызовов современного здравоохранения. 
Предложены рекомендации по модернизации 
образовательных программ, включая 
интерактивные методы обучения и программы ДПО.  
Цель статьи: обосновать важность формирования и 
развития мягких навыков в системе НМО.  



Поддержка развития мягких навыков категории 
«управление» через образовательные программы 
ДПО приведет к оптимизации менеджмента медуч-
реждений. Обучение лидерству главврачей и ру-
ководителей отделений помогает сформировать и 
развить навыки мотивации команды, разрешения 
конфликтов и делегирования задач, что повышает 
эффективность работы больниц при ограниченных 
ресурсах.  Умение презентовать проблемы и вызо-
вы учреждениям помогает чиновникам или СМИ 
привлекать внимание к системным проблемам.  

Практика внедрения в образование врачей опы-
та работы в мультидисциплинарных командах по-
зволит снизить количество врачебных ошибок и 
конфликтов [2]. Именно навыки командной работы 
и делегирования задач, полученные посредством 
опыта, помогают избежать ошибок в коммуникации 
между хирургами, анестезиологами и медсёстрами 
[3]. На важность данного навыка указывают ре-
зультаты опроса ординаторов, которые осущест-
вляют медицинскую деятельность одновременно 
с освоением образовательной программы (Рис.1).

Навык делегирования выбрали четвертым 
по важности для оказания неотложной ме-
дицинской помощи 41,7% (25 опрошенных).

Внедрение принципов командной работы в 
процесс обучения в рамках НМО в универси-
тете требует активного творческого подхода 
со стороны педагогического персонала, разра-
ботки практико-ориентированных учебных за-
нятий с элементами тренинговой работы,  что 
невозможно без постоянного совершенствова-
ния и повышения квалификации в сфере меди-
цинского образования и педагогики в целом.

Курсы по Agile-методологиям, используемые в 
системе НМО для управленцев, развивают навыки 
адаптации к изменениям различного происхож-
дения: от создания и внедрения инноваций и тре-
бований новых нормативных актов до изменения 
работы в условиях санкций, эпидемий и пандемий. 

Курс, взятый НМО на повышение качества 
медицинского образования и развитие си-
стемы здравоохранения через развитие мяг-
ких навыков, позволит сформировать у вра-
чей ответственное отношение к профессии.  

Не стоит упускать риски, связанные с исполь-
зованием мягких навыков в системе непрерыв-

ного медицинского образования. Формализация 
soft skills  без практических кейсов и обратной 
связи приведёт к нулевым результатам.  Также 
следует обратить внимание на скептическое от-
ношение врачей к инструментам формирования 
и развития мягких навыков: soft skills считают 
менее важными, чем «жёсткие» компетенции.  

Ещё одной проблемой внедрения мягких на-
выков в систему НМО можно считать отсутствие 
специалистов, способных обучать soft skills в 
контексте медицины: с использованием практи-
ко-ориентированных форматов обучения, гейми-
фикации, иных интерактивных форм обучения.

Мягкие навыки в НМО являются инструмен-
том для решения системных проблем: от кадрово-
го дефицита до низкого доверия к медицине. Они 
помогают врачам работать в условиях стресса, 
сохранять человечность в системе, ориентиро-
ванной на показатели, и выстраивать партнёрские 
отношения с пациентами. Однако их внедрение 
требует пересмотра подходов к обучению — от-
каз от формализма в пользу практики и индиви-
дуальных потребностей медицинских работников.

Выводы:
Soft skills – неотъемлемая часть профессио-

нального роста медицинских работников. Мягкие 
навыки, как компонент НМО, позволяют сформиро-
вать и развить навыки в контексте медицины:  

− коммуникации с пациентами и коллегами (тех-
ники активного слушания, работа с возражениями); 

− эмоциональной устойчивости при использова-
нии методов управления стрессом, предотвраще-
ния выгорания;  

− лидерства и командной работы в мультидис-
циплинарных коллективах. 

При этом эффективными метода-
ми обучения soft skills в НМО станут:  

− интерактивные форматы: тренинги, симуля-
ции, ролевые и деловые игры, разбор клинических 
случаев;  

− использование цифровых инструментов: 
VR-тренажеры, онлайн-симуляторы общения.  

Результаты анализа, полученные в статье, обо-
сновывают важность формирования и развития 
мягких навыков в системе НМО.
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Ведение
Современное здравоохранение России стал-

кивается с рядом системных проблем и вызовов, 
которые требуют комплексных решений. Непре-
рывное медицинское образование (НМО) — это 
ключевой инструмент модернизации здравоохра-
нения, способный частично решить многие систем-
ные проблемы и вызовы. Преобладание «жестких» 
навыков (hard skills) в программах НМО не позво-
ляет обучающимся в должной мере развивать свои 
мягкие навыки (soft skills). К мягким навыкам мы 
относим навык продуктивной коммуникации, эм-
патию, управление стрессом, умение работать в 
команде, лидерство. Данные навыки играют кри-
тическую роль в преодолении ключевых вызовов 
российской системы здравоохранения. Их инте-
грация в программы непрерывного медицинско-
го образования способна качественно изменить 
взаимодействие между врачами, пациентами 
и системой в целом. Рассмотрим соответствие 
мягких навыков, внедренных в систему НМО, вы-
зовам современной системы здравоохранения.

Продуктивная коммуникации с пациентами, его 
родственниками, коллегами, начальством позво-
ляет специалисту грамотно взаимодействовать 
в профессиональном пространстве и повышает 
уровень приверженности лечению [1]. Обучение 
врачей навыкам активного слушания помогает 
пациентам лучше понимать рекомендации, что 
особенно важно при хронических заболеваниях 
(диабет, гипертония).  Эффективная коммуникация 
снижает страх перед врачами, мотивирует паци-

ентов на диспансеризацию и вакцинацию, умень-
шая нагрузку на систему из-за поздних обращений.  

Новацией в системе НМО может стать со-
здание курса «Онкопсихология», который 
позволит врачам корректно сообщить ди-
агноз, снизить стресс пациентов и его род-
ственников и повысит их готовность к лечению.

В кризисных и критических ситуациях навык 
управления эмоциями  в условиях перегружен-
ности повышает качество и производительность 
труда. Тренинги стресс-менеджмента и эмоци-
онального интеллекта, внедрение симуляцион-
ных курсов в систему подготовки медицинских 
кадров, где врачи отрабатывают сценарии кон-
фликтов с пациентами или коллегами, помогут 
справиться с риском возникновения конфликтов.

В качестве профилактических мер, направлен-
ных на обнаружение эмоционального истощения ра-
ботников здравоохранения, система непрерывного 
медицинского образования имеет возможность 
внедрения курсов обучения тайм-менеджменту, 
техникам восстановления ресурсов и саморефлек-
сии, что, в свою очередь, поможет медработникам 
сохранять мотивацию, снижая текучку кадров.  

Психическое здоровье пациентов так же явля-
ется немаловажным фактором здоровья. Работая 
с уязвимыми группами пациентов, врачи первич-
ного звена, обученные основам дестигматизации 
и эмоционального интеллекта в рамках НМО, смо-
гут корректно направлять пациентов с депресси-
ей, тревогой или зависимостями к необходимым 
специалистам.  
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Рис.1. Проявления поведения при оказании неотложной помощи.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF SOFT SKILLS IN THE 
PROCESS OF CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF 
MEDICAL STAFF

Keywords

continuous medical education, soft skills, 
communication, challenges of healthcare systems.

Abstract

Continuous medical education (CME) is a key element 
in maintaining the professional competence of medical 
workers and tools for solving problems and challenges 
of healthcare systems. However, approaches to 
CME often focus on technical knowledge and skills, 
underestimating the role of soft skills. This article 
explores the possibilities of soft functions in the CME 
system. Based on a modern analysis of research into 
the problems of healthcare systems and medical 
education, it is proven that the development of soft 
methods improves the quality of medical care, improves 
interaction in interdisciplinary schools, reduces the 
level of professional burnout and partially resolves the 
challenges of modern healthcare. Recommendations 
for modern educational programs, including interactive 
teaching methods and additional professional 
education programs, are proposed. The purpose of 
the article: to substantiate the gradual formation and 
development of soft skills in the CME system.
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Аннотация

В практическом здравоохранении активно 
внедряются технологии бережливого 
производства, направленные на создание 
пациентоориентированной системы оказания 
медицинских услуг. В основе бережливого 
производства лежит концепция управления, 
основанная на формировании непрерывного 
потока создания ценности с охватом всех 
процессов организации и их постоянного 
совершенствования через вовлечение персонала 
медицинской организации. В настоящее время 
медицинские работники испытывают потребность 
в знаниях по основам бережливого производства. 
Перспективным инструментом формирования 
бережливых компетенций у медицинских 
работников является использование коробочного 
решения по программе «Поток создания ценности». 
В статье представлены этапы разработки, 
структурные элементы и результаты апробации 
коробочного решения.  
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Введение
Сегодня в рамках реализации приоритетного 

проекта «Создание новой модели медицинской ор-
ганизации, оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь» в практическом здравоохранении 
активно внедряются технологии бережливого про-
изводства, направленные на создание пациентоо-
риентированной системы оказания медицинских 
услуг. Понятие «бережливое производство» строит-
ся на основе концепции управления, направленной 
на формирование непрерывного потока создания 
ценности с охватом всех процессов организации, их 
постоянное совершенствование через вовлечение 
персонала медицинской организации 1 .

Медицинские работники испытывают потреб-
ность в знаниях по основам бережливого производ-
ства. Перспективным инструментом формирования 
бережливых компетенций у медицинских работни-
ков, на наш взгляд, является использование коро-
бочного решения по программе «Поток создания 
ценности».

Цель исследования – изучение возможности ре-
ализации программы «Поток создания ценности» 
при формировании бережливых компетенций у ме-
дицинских работников Свердловской области.

Материалы и методы
В исследовании проанализирован опыт Центра 

дополнительного профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж» по разработке и реализации программы 
«Поток создания ценности» в области формирова-
ния бережливых компетенций у медицинских работ-
ников Свердловской области.

Период проведения исследования: второе полу-
годие 2022 года.

Методы исследования: статистический, аналити-
ческий.

В исследовании принимали участие медицин-
ские работники (врачи, медицинские сестры, меди-
цинские регистраторы) ГАУЗ СО «Детская городская 
клиническая больница № 11», ГАУЗ СО «Белоярская 
центральная районная больница».

Результаты исследования
Рабочей группой преподавателей колледжа раз-

работано коробочное решение по Программе «По-
ток создания ценности». «Коробочное решение» 
- образовательный продукт, включающий в себя 

1 Стратегия развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года: Постановление правительства Свердловской области от 
5 сентября 2019 года № 574-ПП (с изм. от 17 ноября 2022 года). Доступ из электронного фонда правовых и нормативно-технических 
документов. Источник:  https://docs.cntd.ru/document/561521221  (дата обращения: 20.01.2023 г.)

программно-методическое обеспечение, которое 
готово к быстрому внедрению и обладает возмож-
ностью адаптации под нужды любой организации.

Работа осуществлялась в несколько этапов:
1 этап – целеполагание,
2 этап – создание архитектуры образовательно-

го продукта,
3 этап – разработка информационно-методиче-

ских материалов для коробочного решения,
4 этап – реализация практического кейса,
5 этап – апробация,
6 этап – рефлексия,
7 этап – актуализация.
На первом этапе работы была определена воз-

можная целевая аудитория и сформулированы же-
лаемые результаты освоения. 

Слушателями Программы могут быть медицин-
ские работники, сотрудники медицинских организа-
ций, обучающиеся образовательных организаций, 
которым необходимо освоить знания и сформиро-
вать компетенции по картированию потока созда-
ния ценности.

На втором этапе были разработаны структур-
ные элементы «коробки»: программа, практический 
кейс и онлайн-модуль.

Программа, трудоемкостью 18 академических 
часов, имеет очно-заочный формат реализации (с 
применением дистанционных технологий и элек-
тронного обучения). 

На третьем этапе работы проводилась разработ-
ка информационно-методических материалов для 
коробочного решения, включающих скрипт практи-
ческого кейса, материалы для диагностики уровня 
знаний обучающихся, рабочую тетрадь, словари, 
чек-листы, раздаточные материалы и опорные лек-
ции для онлайн-модуля.

С целью визуализации и структурирования учеб-
ного содержания была разработана ментальная 
карта, содержащая готовые информационно-ме-
тодические материалы, дифференцированные по 
направлениям работы: актуализация, проработка 
темы, рефлексия, анализ результатов и подведение 
итогов. 

Четвертый этап, во время которого проходила 
работа малыми группами, включал в себя реали-
зацию практического кейса. На базе медицинских 
организаций проходило картирование с последую-
щим созданием и защитой карт потока ценности те-
кущего, идеального и целевого состояний процесса. 
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Самостоятельная работа состояла из построения 
карт текущего, идеального и целевого состояний 
процесса непосредственно на рабочем месте.

Пятый этап – апробация, основан на обучении 
контрольных групп слушателей в реальных услови-
ях медицинских организаций. 

Апробация коробочного решения проходила в пе-
риод с сентября по ноябрь 2022 года. В апробации 
приняли участие 30 слушателей из ГАУЗ СО «ДГКБ 
№ 11», ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ». 

На шестом этапе проведена рефлексия - полу-
чение обратной связи от слушателей и экспертов, 
принимавших участие в оценивании защиты со-
ставленных карт. Было проведено анкетирование 
участников процесса, как прошедших обучение, так 
и представителей медицинских организаций, предо-
ставивших базу для совместной работы.

Седьмой этап включал в себя актуализацию 
разработанных материалов. На данном этапе рабо-
ты была проведена корректировка информацион-
но-методических материалов по результатам полу-
чения обратной связи от обученных слушателей и 
экспертов.

Обсуждение результатов
Сегодня в практическом здравоохранении актив-

но внедряются технологии бережливого производ-
ства, направленные на создание пациентоориенти-
рованной системы оказания медицинских услуг. 

Студенты профессиональных образовательных 
организаций и медицинские работники испытыва-
ют потребность в знаниях по основам бережливого 
производства. 

Для удовлетворения этих потребностей в усло-

виях реализации актуализированных федеральных 
государственных образовательных стандартов по 
специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское 
дело» обязательная часть социально-гуманитарно-
го цикла образовательной программы предусма-
тривает изучение дисциплины «Основы бережливо-
го производства». 

Для медицинских работников актуальным яв-
ляется предоставление готовых образовательных 
продуктов, направленных на приобретение знаний 
и формирование компетенций по основам бережли-
вого производства. 

По мнению медицинских работников, прошедших 
обучение по коробочному решению, полученные 
знания и практические умения будут способство-
вать эффективному использованию инструментов 
и технологий бережливого процесса в профессио-
нальной деятельности.

Выводы
1. Разработанное коробочное решение в готовом 

виде может быть реализовано любой медицинской 
или образовательной организацией для формиро-
вания у сотрудников по потоку создания ценностей 
бережливых компетенций.

2. В процессе обучения по программе у обуча-
ющихся формируются компетенции, необходимые 
для выполнения профессиональных задач с приме-
нением инструментов бережливого производства.

3. Овладение компетенциями бережливого про-
изводства является условием профессионального 
развития медицинских работников и способствует 
повышению эффективности трудовой деятельно-
сти.
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EXPERIENCE OF FORMING LEAN COMPETENCES IN MEDICAL 
WORKERS OF THE SVERDLOVSK REGION

Mikhailova E.A., Ilyina M.Yu.1 

1 State Budgetary Professional Educational Institution "Sverdlovsk Regional Medical College", Yekaterinburg, Russia. 

Abstract

Lean manufacturing technologies aimed at creating 
a patient-oriented system for providing medical 
services are being actively introduced in practical 
healthcare. Lean manufacturing is based on the 
concept of management based on the formation of a 
continuous value creation flow covering all processes 
of the organization and their continuous improvement 
through the involvement of the personnel of the medical 
organization. Currently, medical workers are in need 
of knowledge on the basics of lean manufacturing. A 
promising tool for developing lean competencies in 
healthcare workers is the use of a boxed solution for 
the “Value Stream” program. The article presents the 
stages of development, structural elements and results 
of testing the boxed solution.

Keywords

lean manufacturing technologies, healthcare workers, 
value stream.
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Аннотация

В статье рассматривается определение этики в 
научных исследованиях, история ее становления 
в нашей стране. На основе данных литературы 
проведен анализ взаимосвязи этики и науки, 
дана характеристика ее философской и научной 
составляющих, рассматриваются вопросы 
внешней и внутренней этики. Единогласно 
авторы подчеркивают важность функции этики 
при выполнении научных исследований в связи 
с современной потребностью их внедрения в 
систему непрерывного образования специалистов 
экономики и социальной сферы. 

Для корреспонденции: Непрокина Анастасия Владимировна, e-mail: neprokina@mail.ru
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Введение.
Указ Президента Российской Федерации от 7 

июля 2011 г. №  899 «Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техни-
ки в Российской Федерации и перечня критических 
технологий Российской Федерации» отнес науки о 
жизни к важнейшим  развивающимся научным на-
правлениям.  В перечень критических технологий 
Российской Федерации внесены вопросы, связан-
ные с медициной и здравоохранением: технологии 
биоинженерии; нано-, био-, информационные, когни-
тивные технологии; клеточные технологии; геном-
ные, протеомные и постгеномные технологии; био-
медицинские технологии1.

Образование в течение всей жизни стало одним 
из основных ресурсов развития страны. Реализация 
профессиональных программ медицинского и фар-
мацевтического образования призвана обеспечить 
непрерывное совершенствование в течение всей 
жизни, постоянное повышение профессионально-
го уровня и расширение квалификации2. Активное 
развитие образования для взрослых, инициирован-
ное еще в СССР, в настоящий момент в Российской 
Федерации получает новый виток, нацеленный на 
интеграцию научных решений в систему «последи-
пломного» образования, в частности врачей. 

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-
ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» очень точно определяет, что « …научная 
(научно-исследовательская) деятельность – дея-
тельность, направленная на получение и примене-
ние новых знаний…», в том числе посредством фун-
даментальных, прикладных и поисковых  научных 
исследований3. 

Наука и инновации всегда определяют развитие 
социально-экономического статуса государства 
в целом. Совершенно оправданным является тот 
факт, что любая страна мира всегда поддерживает 
ученых и научную мысль. 

В период с 2018 по 2024 год паспорт нацио-
нального проекта «Наука» включает в себя три 

1 Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации». URL: https://base.garant.ru/55171684/ (Дата обращения: 
12.12.2022 г.).

2  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: https://base.garant.ru/70291362/ 
(12.12.2022 г.).

3 Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" от 23.08.1996 N 127-ФЗ. URL:  https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_11507/c0a49fc869aeeb5b28ca88d3d37b7d8f7474375f/ (дата обращения: 12.12.2022 г.).

4 Паспорт национального проекта «Наука» протокол от 3 сентября 2018 г. URL: https://storage.strategy24.ru/files/project/201901/df7c32faba5f0
4c462a72fa076818e41.pdf. (Дата обращения 12.12.2022 г.).

5  Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. N 291-ФЗ «О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». URL: https://base.garant.ru/70493330/ (Дата обращения: 12.12.2022 г.).

направления: «Развитие научной и научно-произ-
водственной кооперации», «Развитие передовой 
инфраструктуры для проведения исследований и 
разработок в Российской Федерации» и «Развитие 
кадрового потенциала в сфере исследований и раз-
работок»4. Государство инвестирует большие сред-
ства в исследования, понимая, что развитие Рос-
сии, регионов возможно только вместе с наукой. На 
сегодняшний день втрое выросло количество ву-
зов, ведущих научную деятельность, сформирован 
сильный кадровый потенциал. Омоложение науки 
путем привлечения молодых исследователей явля-
ется важнейшей задачей. Благодаря Российскому 
научному фонду сформирована целостная система 
грантовой поддержки небольших исследований и 
финансирования масштабных мультидисциплинар-
ных проектов, в том числе с участием зарубежных 
научных коллективов5. 

Сегодня на всех уровнях образования, в том 
числе медицинского, активно транслируется поло-
жение о том, что результаты, полученные учеными, 
должны быть оперативно доступны специалистам, 
которые в своей работе могут их применять на 
практике. Так, «… на примере технологии персона-
лизации фармакотерапии на основе биомаркеров 
процессов всасывания... представлена методоло-
гия внедрения результатов научных исследований 
в образовательный процесс в рамках системы не-
прерывного медицинского образования врачей, в 
реальную клиническую практику» [1].  

Результатом внедрения итогов научных разрабо-
ток в различные отрасли экономики и социальной 
сферы государства ожидаемо должно стать повы-
шение их эффективности.  С учетом масштабности 
целей, которые стоят перед научным сообществом, 
нельзя отрицать, что в научных исследованиях име-
ются большая философская и этическая состав-
ляющие. Они предъявляют высокие требования 
к личности самих ученых. Аристотель определил 
это так: «Кто двигается вперед в науках, но отстает 
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в нравственности, тот более идет назад, чем впе-
ред».

Все это требует от ученых профессионализма, 
достоверности результатов и, конечно, этики.  Се-
годня даже стали появляться публикации и иссле-
дования об этике искусственного интеллекта  [2].

Целью исследования явился анализ данных ли-
тературы об исторических аспектах научной этики. 

Материалы и методы исследования. Данное 
исследование представляет из себя обзор литера-
туры по выбранной теме на русском языке. Ана-
лиз литературных источников производился за 
период с 1966 г. по 2022 г. Поиск публикаций осу-
ществлялся с применением следующих ресурсов: 
Elibrary.ru (https://www.elibrary.ru/), КиберЛенин-
ка (https://cyberleninka.ru/), Google Scholar (https://
scholar.google.com/). Поиск по электронным базам 
производился по наличию поисковых слов в заго-
ловках/аннотациях статей, наличию полного текста 
публикации в свободном доступе. Использованные 
поисковые запросы включали: «научная этика», 
«философская этика», «внешняя научная этика», 
«внутренняя научная этика», «профессиональная от-
ветственность». Критерием отбора статей было на-
личие проведенного оригинального исследования 
или анализа существующих литературных данных.

На современном этапе технологический про-
гресс ставит перед обществом серьезные вопросы 
о необходимости контроля за научной деятельно-
стью. Роль контролера отводится этике. Она регули-
рует проведение научных исследований, развитие 
основных их направлений: военного, медицинско-
го, технического, биологического и других. В то же 
время сама наука воздействует на этику, способ-

ствует ее развитию, но иногда и ослабляет ее кон-
троль. Для того, чтобы данная система пребывала 
в равновесии и человечество не уничтожило само 
себя в результате научного прогресса, необходимо 
изучение и развитие этики науки: ее истории, содер-
жания, основных направлений развития, тенденций, 
законов развития, проблем [3, 4]. 

Рассмотрим определения этики, сформулиро-
ванные некоторыми исследователями. В большом 
энциклопедическом словаре под этикой понимает-
ся философская дисциплина, изучающая мораль, 
нравственность.  Толковый словарь Ожегова С.И. 
дает следующее определение этике: «Философское 
учение о морали, её развитии, принципах, нормах 
и роли в обществе. Совокупность норм поведе-
ния (обычно применительно к какой-нибудь обще-
ственной группе). Парламентская, врачебная, этика 
учёного…» [5]. По мнению Надточий И.О., этика нау-
ки — это совокупность правил, лежащих в основе 
профессиональной деятельности исследователя [6]. 
Лазар М.Г. считает, что научная этика — это иссле-
дование с точки зрения социологии и философии 
взаимодействия морали и науки, это «форма нрав-
ственного самоконтроля в науке» [7]. Мирутенко Л. 
Г. говорит о том, что это система ценностей, кото-
рой в своей работе руководствуются исследовате-
ли [8]. При рассмотрении вопроса о научной этике 
часто слышатся слова: «мораль», «нравственность», 
«идеал». Эти понятия рассматривали со времен 
Аристотеля, Цицерона, Сократа.  В переводе с ла-
тинского «мораль» — нрав, обычай. «Мораль» и «мо-
ральный» стали аналогом греческих слов «этика» и 
«этический». «Нравственность» — слово, происходя-
щее из русского языка. Иногда термины «мораль» 
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№ Годы Этап Описание этапа

1 50-е годы XX  века Зарождение научной 
этики

Рост самосознания науки, движение за разоружение, 
формирование этических комиссий

2 60-е–70-е годы XX века Формирование этики 
как науки

Этика рассматривается в рамках науковедения и 
социологии. Реабилитация ученых, научных дисциплин. 

Рост у власти интереса к науке. Возможность знакомства 
советских исследователей с достижениями коллег из других 

стран

3 70-е–80-е  годы  
XX века

Утверждение 
этики как научного 

направления 

Этические проблемы начинают представлять 
самостоятельный интерес. Формирование традиций 

исследования

4 Конец XX – начало 
XXI века

Формирование 
междисциплинарного 

подхода

Этика науки приобретает центральное значение среди 
других дисциплин. Расширение прикладной области ее 

применения

Таблица 1. 

и «нравственность» используют как одно и то же. 
Юдин Б.В. говорит о том, что мораль — это система 
норм и запретов, действующих в обществе, а нрав-
ственность — это действия человека согласно этим 
законам [9]. Идеал — это вершина системы ценно-
стей. 

Лазар М.Г. подразделяет мораль на составляю-
щие: действие одного человека, поведение группы, 
отношения между людьми, мотивы, рассуждения, 
свойства человека. Это явление, состоящее из ком-
плексного отношения человека к окружающему 
миру [10]. 

В результате анализа изученной литературы в 
процессе становления этики в нашей стране можно 
выделить следующие стадии развития (см. Табли-
цу 1). 

Рассмотрим подробнее развитие научной этики 
в СССР и России [10, 11, 12].

Итак, первый из выделенных этапов приходится 
на пятидесятые годы XX века. Это конец Великой от-
ечественной войны, начало гонки вооружений, на-
учно-технической революции в СССР, начало движе-
ния ученых за разоружение. В это время создаются 
этические комиссии (пристальное внимание при-
влекает к себе генетика и психология), что означает 
рост самосознания и самоконтроля в науке [10].

Второй этап − шестидесятые-семидесятые годы 
XX века. В это время начинается формирование 
этики как науки. Этика еще не выделяется как от-
дельная наука. Она рассматривается в рамках фи-
лософии и социологии. Это время после смерти 
И.В. Сталина, когда начинается реабилитация уче-
ных и научных дисциплин, зарождение у власти 
интереса к науке. Появляется возможность зна-
комства советских исследователей с достижения-
ми коллег из других стран, однако сохраняется уси-
ленный контроль власти за исследователями и их 
работами. Некоторые работы не публикуют. К зна-
чимым работам этого периода относится «Об этике 
ученого» А.Ф. Шишкина [13].

Третий этап — семидесятые — восьмидесятые 
годы XX века. Происходит утверждение этики как 
отдельного научного направления. Этические про-
блемы начинают представлять самостоятельный 
интерес, формируются традиции исследования. 
Началом периода можно считать проведение «кру-
глого стола», посвященного проблемам этики, под 
руководством И.Т. Фролова в 1972 году. К этому 
периоду относятся следующие публикации, оказав-
шие влияние на развитие этической мысли в на-
шей стране: «Этика науки. Проблемы и дискуссии» 

И.Т. Фролова, Б.Г. Юдина [14], «Наука и нравствен-
ность» Н.В. Мотрошиловой, Б.Г. Юдина, И.Т. Фролова 
[15]. Обратимся к формирующимся на данном исто-
рическом этапе традициям в этической науке:

1. Восприятие научной этики на философском 
уровне.

Главное направление исследований — вопросы 
генетики, биоэтики, генной инженерии. Это время 
исследований ДНК, создания генетически модифи-
цированных организмов. Многие исследователи 
осознают опасность проводимых экспериментов 
и начинают дискутировать о правилах и запретах, 
необходимых в науке, о введении этической экспер-
тизы для каждого научного исследования.

2. Изучение этики с точки зрения гражданской 
и социальной ответственности исследователей.

Эта традиция освещается в работах М.П. Медян-
цевой [16], а также в монографии «Социализм и нау-
ка» группы авторов [17].

3. Акцент на профессиональную этику ученых.
Рассматривается соотношение и взаимодей-

ствие научно-технического прогресса и морали. 
В это время выходят труды Г.И. Полушина, В.П. Ко-
блякова, Ю.Н. Тундыкова [12].

4. Социолого-научное и философско-этиче-
ское отношение к моральным вопросам науки.

Этим направлением занимались М.Г. Лазар, 
Е.З. Мирская, И.И. Лейман. Этические вопросы на-
уки рассматриваются как единое целое. М.Г. Лазар 
предлагает определение «этика науки», раскрывая 
его содержание в работе «Этос науки - вектор изме-
нений в конце ХХ - начале ХХI столетия» [18].

Четвертый этап, выделяемый исследователями, 
приходится на конец XX — начало XXI века. Форми-
рование междисциплинарного подхода. Этика нау-
ки приобретает центральное значение среди других 
дисциплин, происходит расширение прикладной об-
ласти ее применения. На данном этапе к задачам 
научной этики относится регулирование морально-
го содержания новых ситуаций в науке, определе-
ние выбора исследователей с точки зрения этики и 
других наук.

Как соотносятся друг с другом этика и наука? 
Исследователи в своих публикациях рассматрива-
ют следующие вопросы: этика – это наука или нет; 
можно ли говорить об этической нейтральности 
науки; что такое профессиональная этика [19]? Ис-
следователи расходятся во мнениях. Например, И. 
О. Надточий в своих статьях указывает, что этика 
самобытна и индивидуальна, так же, как филосо-
фия этика не является наукой [6]. М.Г. Лазар вводит
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понятие этики науки и выделяет ее в отдельную 
дисциплину [18]. П.А. Сорокин говорит о различиях 
логической и этической необходимости, о чуждо-
сти этической оценки для науки [7]. Если говорить о 
профессиональной этике, то надо подчеркнуть, что 
деятельность каждого исследователя регулируется 
законом, административными правилами, обще-
ственной моралью и профессиональной этикой, то 
есть с конкретизацией правил для ученого с учетом 
особенности профессии (генетические исследова-
ния, медицинские, биологические, военные, техни-
ческие).

Некоторые авторы в своих исследованиях выде-
ляют следующие термины: «научная этика» и «фи-
лософская этика». Выделенные исследователями 
характерные черты научной и философской этики [6, 
9] представлены в Таблице 2. Некоторые вопросы 
хорошо раскрывает научная этика, другие — фило-
софская этика, поэтому есть необходимость гармо-
ничного взаимоотношения этих двух направлений.

Целым рядом авторов этика науки подразделя-
ется на внешнюю и внутреннюю. 

Внутренняя этика занимается вопросами взаи-
моотношений внутри научной среды: между иссле-
дователями, между ученым и объектом изучения. 
М.Г. Лазар выделяет категорию ситуаций, относя-
щихся к интранаучным проблемам [18]: этика на-
учного исследования (мотивация ученого, выбор 
направления деятельности, выбор темы исследо-
вания, методов, средств); этика научных трудов 
(вопросы соавторства, цитирования, проблема 
плагиата); этика научных споров (подразделяются 
на очные и заочные); этика отношений внутри кол-
лективов исследователей (между руководителями 

и подчиненными, молодежью и опытными иссле-
дователями, между коллегами); этика профессио-
нальной ответственности. Рассмотрим подробнее 
некоторые категории.

Этика научного исследования. Перед каждым 
приходящим в науку возникает вопрос цели – за-
чем? Исследователю необходимо сочетать научную 
деятельность и деятельность, связанную с получе-
нием денежных средств на самообеспечение, что 
нередко может приводить к внутриличностным и 
межличностным конфликтам и трудностям в науч-
ной работе, которая, в свою очередь, требует от уче-
ного полной самоотдачи.

Этика научных трудов требует стойкости, скру-
пулезности, умения проводить тщательную провер-
ку полученных результатов. Публикации должны 
содержать новое в своей дисциплине. Здесь воз-
никают такие понятия, как плагиат и антиплагиат. 
Плагиат – это когда чужой текст выдают за свой. 
Антиплагиат – это система проверки текстов на 
заимствования. Вопросы цитирования имеют ряд 
важных моментов, на которые необходимо обра-
тить внимание особенно начинающим исследо-
вателям. Ошибки, часто совершаемые авторами: 
перечисление большого количества авторов, упо-
минание трудов, не учитывая реальный вклад их 
авторов в науку; использование чужих списков ли-
тературы, договоренность между двумя авторами 
по поводу взаимных ссылок [20]. Важное значение 
имеют вопросы соавторства. 

Этика научных споров — это принятые правила 
ведения научных дискуссий, дебатов, основанные 
на взаимном уважении. Ведение научных споров — 
не только поиск истины, но и проверка нравствен-
ности для ученого. Внутри научных коллективов,
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№ Положение Научная этика Философская этика

1 Отношения к конкретным
ситуациям Находит ответы Задает вопросы

2 Ответы на поставленные 
вопросы

Точно дает определение  что 
хорошо, что плохо Оставляет под вопросом, сомнением

3 Характеристика Точность и однозначность Образность, символизм, молчание

4 Отношение к нравственности и 
морали Снимает напряжение Обостряет напряжение

5 От какого лица идет речь 
при размышлениях От второго или третьего От первого

Таблица 2. как и любых трудовых коллективов, взаимоотно-
шения основываются на ответственности за дело и 
на уважении к коллегам. Под этим подразумевает-
ся качественное выполнение поставленных перед 
каждым задач, соблюдение границ, учитывание ин-
тересов каждого. Научные коллективы — это твор-
ческие группы, поэтому здесь важна мотивация 
каждого, соблюдение принципов доброжелатель-
ности, корректности, тактичности. Стиль общения 
здесь деловой, сдержанный. Есть определенные 
особенности взаимоотношений, кроме общих пра-
вил поведения между людьми, в том числе и с уче-
том того, между кем происходит контакт: руководи-
телями и подчиненными, молодежью и опытными 
исследователями, между коллегами.

 Основная проблема при рассмотрении профес-
сиональной ответственности ученого заключается в 
том, как будут использованы его творения – во благо 
или во зло, станет ли новое знание угрозой для чело-
века [21].

Внешняя этика науки рассматривает вопросы 
взаимоотношений исследователя и общества, на-
уки и общества, изучает последствия внедрения 
результатов науки, гражданскую ответственность 
ученых, которая подразделяется на индивидуаль-
ную и групповую. Когда мы говорим об ответствен-
ности, необходимо упомянуть, что контролирующие 
функции в науке принадлежат профессиональным 

ассоциациям ученых [17]. Все общества ученых име-
ют свой устав, этический кодекс и входят в состав 
структуры международного масштаба – Всемирной 
организации научных работников в подчинении 
ЮНЕСКО.

Существуют виды ответственности: за выбор 
темы, за степень объективности, за внедрение ре-
зультатов науки в общество, за последствия науч-
но-технического прогресса, за экологию, за подго-
товку научной молодежи.

Заключение.
С одной стороны, научная этика продолжает раз-

виваться, и в ее основе лежат общечеловеческие 
ценности: уважение, ответственность, тактичность, 
вежливость, поиск и отстаивание истины, социаль-
ная ответственность исследователя. 

С другой стороны, с развитием научно-техниче-
ского прогресса актуальным становится процесс, 
когда период от научного открытия (результата, 
технологии) до внедрения должен включать мини-
мальный временной отрезок. Одним из важнейших 
механизмов внедрения может стать непрерывное 
профессиональное развитие специалистов эконо-
мической и социальной сфер государства. 

Таким образом, образование на протяжении 
всей жизни должно постоянно дополняться инно-
вациями и научными данными.  
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Аннотация

Последние изменения в федеральном 
законодательстве в области ординатуры 
повлияли как на осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с новыми реалиями, 
так и на работу контрольно-надзорных органов. 
В частности, федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования 
по специальностям ординатуры, утвержденные 
в 2022 г., потребовали пересмотра имеющихся 
образовательных программ ординатуры в 
соответствии с новыми требованиями. Несмотря 
на то, что многие стандарты действуют уже в 
течение нескольких лет, количество их нарушений 
фиксируется регулярно и носит системный 
характер. Какие это требования и как их правильно 
реализовать на практике – это основные вопросы, 
беспокоящие образовательное сообщество. 
Анализ типовой формы требований ФГОС ВО по 
программам ординатуры, предложенный в данной 
статье, поможет образовательной организации 
провести внутренний аудит разработанных в 
организации образовательных программ и выявить 
наиболее типичные недочеты и нарушения, а также 
сформировать локальную базу регламентирующих 
документов организации.
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Abstract

The article considers the definition of ethics in 
scientific research, the history of its formation in our 
country. Based on the literature data, an analysis of 
the relationship between ethics and science is carried 
out, its philosophical and scientific components are 
characterized, and issues of external and internal ethics 
are considered. The authors unanimously emphasize 
the importance of the function of ethics in carrying out 
scientific research in connection with the modern need 
for their implementation in the system of continuous 
education of specialists in the economics and social 
sphere.
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Современные реалии образования делают при-
вычными многочисленные изменения и новации, 
происходящие в федеральных нормативных до-
кументах, что приводит к изменениям локальных 
актов в образовательных и научных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

В связи с тем, что ФГОС ВО (3++) по специаль-
ностям ординатуры имеют свои особенности и 
предполагают наибольшую самостоятельность в 
формировании образовательной траектории орди-
наторов, требуется пересмотр и актуализация ло-
кальных документов, регулирующих образователь-

ную деятельность в организации.
Проиллюстрировать данный подход может по-

мочь анализ общих положений федерального об-
разовательного стандарта высшего образования 
– подготовки кадров высшей квалификации в орди-
натуре, принятый в 2022 году в качестве стандарта 
нового поколения.

Мы не будем анализировать стандарт полно-
стью, а лишь акцентируем внимание на тех пунктах, 
в работе над реализацией которых могут возникать 
проблемы или ошибки, приводящие к нарушениям 
федерального законодательства.
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№ пп Формулировка пункта ФГОС 
ВО

Возможное нарушение Порядок реализации требования

1

Пункт 1.2. 
Получение образования по 
программе ординатуры 

Реализация программ ординатуры 
в организациях, не являющихся 
образовательной организацией 
высшего образования, 
организацией дополнительного 
профессионального образования и 
научной организацией.

Обратите внимание, что написано в 
Уставе организации!
Получение образования по программе 
ординатуры допускается только 
в образовательной организации 
высшего образования, организации 
дополнительного профессионального 
образования и научной организации.

2

Пункт 1.4. 
Содержание высшего 
образования по 
специальности определяется 
программой ординатуры, 
разрабатываемой и 
утверждаемой Организацией 
самостоятельно.

При самостоятельном выборе 
содержания организация 
разрабатывает программу 
ординатуры не в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО и 
профессионального стандарта.

Организация путем создания локальной 
документации должна описать 
содержательную часть программы, 
которая найдет свое отражение в 
компонентах основной образовательной 
программы.
При самостоятельном выборе 
содержания организация разрабатывает 
программу ординатуры в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО и 
профессионального стандарта.

3

Пункт 1.4. 
При разработке программы 
ординатуры Организация 
формирует требования к 
результатам ее освоения 
в виде универсальных, 
общепрофессиональных 
и профессиональных 
компетенций выпускников.

Вольная трактовка организацией 
компетентностной составляющей 
программы.

Обращаем внимание, что компетенции 
универсальные и общепрофессиональные 
прописаны в ФГОС ВО:
«Профессиональные компетенции 
определяются Организацией 
самостоятельно на основе 
профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников (при 
наличии)».

№ пп Формулировка пункта ФГОС ВО Возможное
нарушение Порядок реализации требования

4

Пункт 1.14. 
При разработке программы ординатуры 
Организация устанавливает 
направленность (профиль) программы 
ординатуры, которая соответствует 
специальности в целом или 
конкретизирует содержание программы 
ординатуры в рамках специальности 
путем ориентации ее на:

− область (области) профессиональной 
деятельности и сферу (сферы) 
профессиональной деятельности 
выпускников;

− тип (типы) задач и задачи 
профессиональной деятельности 
выпускников;

− при необходимости - на объекты 
профессиональной деятельности 
выпускников или область (области) 
знания.

Профиль, 
направленность 
(профиль) 
программы 
ординатуры не 
установлен.

Профиль, направленность (профиль) 
программы ординатуры должен быть 
установлен обязательно.
Организация при разработке 
программы ординатуры имеет право 
выбора: 

− области (одной или нескольких) 
профессиональной деятельности 
и сферы (сфер) профессиональной 
деятельности выпускников;

− типа (типов) задач 
профессиональной деятельности 
выпускников;

− при необходимости – объектов 
профессиональной деятельности 
выпускников или области (областей) 
знания.

5

Пункт 2.1. 
Структура программы ординатуры 
включает следующие блоки:
Блок 1 "Дисциплины (модули)";
Блок 2 "Практика";
Блок 3 "Государственная итоговая 
аттестация".

Структура 
программы 
ординатуры не 
соответствует 
требованиям 
ФГОС ВО.

Структура программы ординатуры 
должна содержать все указанные в 
ФГОС ВО блоки.

6

Пункты 1.9, 1.10, 2.1. 
Срок получения образования по 
программе ординатуры, объем 
программы ординатуры, объем 
программы ординатуры и ее блоков в з.е.

Нарушение 
указанных 
в стандарте 
количественных 
нормативов.

Организация самостоятельно 
определяет в пределах сроков и 
объемов, установленных пунктами 1.9 
и 1.10 ФГОС ВО:

− срок получения образования 
по программе ординатуры по 
индивидуальному учебному плану, в 
том числе при ускоренном обучении;

− объем программы ординатуры, 
реализуемый за один учебный год.
 Нельзя нарушать рамочные или 
целые цифры, прописанные в 
стандарте.

7

Пункт 2.2. 
ФГОС ВО Типы производственной 
практики:

− клиническая практика;
− научно-исследовательская работа.

Нарушаются 
нормы объемов 
практик 
каждого типа, 
общая сумма 
зачетных 
единиц по 
практикам 
менее 69 з.е.

Организация имеет право оставить 
Блок 2.2. ФГОС ВО без изменений.
Организация выбирает один или 
несколько типов производственной 
практики из перечня, указанного в 
пункте 2.2 ФГОС ВО.
Организация вправе установить 
дополнительный тип (типы) 
производственной практики.
Организация устанавливает объемы 
практик каждого типа, что находит 
отражение в ООП.
Суммарно -  не менее 69 з.е.

Г.А. Боровик, А.И. Москалев 
Нормативно-правовые аспекты реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования – 

подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре

Г.А. Боровик, А.И. Москалев 
Нормативно-правовые аспекты реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования – 

подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре
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Формулировка пункта ФГОС 

ВО
Возможное
нарушение

Порядок реализации требования

8

Пункт 2.4. 
Реализация практической 
подготовки обучающихся 
обеспечивается путем их 
участия в осуществлении 
медицинской деятельности 
или фармацевтической 
деятельности

Не всегда корректный выбор 
мест практической подготовки 
в соответствии с лицензионной 
деятельностью организации, где 
реализуется практика.
Ошибки в заполнении и 
оформлении типовой формы 
договора о практической 
подготовке.

Часть 4 статьи 82 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"
Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 30 июня 2016 г. N 435н «Об утверждении 
типовой формы договора об организации 
практической подготовки обучающихся, 
заключаемого между образовательной 
или научной организацией и медицинской 
организацией либо организацией, 
осуществляющей производство 
лекарственных средств, организацией, 
осуществляющей производство и 
изготовление медицинских изделий, 
аптечной организацией, судебно-экспертным 
учреждением или иной организацией, 
осуществляющей деятельность в сфере 
охраны здоровья».

9

Пункт 2.8 ФГОС ВО. 
В рамках программы 
ординатуры выделяется 
обязательная часть.

Обязательная часть программы 
не выделяется в учебном плане.
Дисциплины, указанные в 
обязательной части программы, 
не обеспечивают формирование 
всех видов компетенций, 
указанных в ФГОС ВО.
Объем обязательной части 
программы менее 90 процентов 
общего объема программы 
ординатуры без учета объема 
государственной итоговой 
аттестации.

К обязательной части относятся дисциплины 
(модули) и практики, обеспечивающие 
формирование общепрофессиональных 
компетенций, определяемых ФГОС ВО, 
универсальных компетенций, определяемых 
ФГОС ВО, а также профессиональных 
компетенций, определяемых Организацией 
самостоятельно.
Объем не менее 90 процентов общего 
объема программы ординатуры без 
учета объема государственной итоговой 
аттестации.

10

Пункт 2.8 ФГОС ВО. 
В рамках программы 
ординатуры выделяется 
часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений.

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, не 
выделяется в учебном плане.
Дисциплины, указанные 
в части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений, не обеспечивают 
формирование универсальных и 
профессиональных компетенций, 
указанных в ФГОС ВО.

К части формируемой участниками 
образовательных отношений относятся 
дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, определяемых 
ФГОС ВО, а также профессиональных 
компетенций, определяемых Организацией 
самостоятельно.

11

Пункт 2.9 ФГОС ВО. 
Организация должна 
предоставлять 
инвалидам и лицам с 
ОВЗ (по их заявлению) 
возможность обучения по 
программе ординатуры, 
учитывающей особенности 
их психофизического 
развития, индивидуальных 
возможностей и 
при необходимости 
обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и 
социальную адаптацию 
указанных лиц.

Отсутствие заявления от 
ординатора о предоставлении 
либо об отказе от 
предоставления возможности 
обучения программе ординатуры, 
учитывающей особенности их 
психофизического развития, 
индивидуальных возможностей 
и при необходимости 
обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и 
социальную адаптацию 
указанных лиц.

В личном деле обучающегося должно 
лежать заявление либо о предоставлении 
возможности обучения по программе 
ординатуры, учитывающей особенности 
их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц, либо об 
ОТКАЗЕ от программы, учитывающей 
особенности  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную 
адаптацию лиц с ОВЗ.
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12

Пункт 2.11 ФГОС ВО. 
Объем контактной 
работы обучающихся 
с педагогическими 
работниками Органи-
зации при проведе-
нии учебных заня-
тий по программе 
ординатуры должен 
составлять не менее 
50 процентов обще-
го объема времени, 
отводимого на реа-
лизацию дисциплин 
(модулей).

Объем контактной 
работы обучаю-
щихся с педагоги-
ческими работни-
ками организации 
при проведении 
учебных занятий 
по программе 
ординатуры – ме-
нее 50 процентов 
общего объема 
времени, отводи-
мого на реализа-
цию дисциплин 
(модулей).

Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работ-
никами Организации при проведении учебных занятий по про-
грамме ординатуры должен соответствовать требованиям ФГОС 
ВО – не менее 50 процентов общего объема времени, отводимого 
на реализацию дисциплин (модулей).
Согласно п. 25 Приказа Министерства науки и высшего образо-
вания РФ от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». Контактная работа включает в себя:

− занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, пред-
усматривающие преимущественную передачу учебной информа-
ции педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях, обучающимся), и (или) занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), 
и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации);

− по решению организации - иные занятия, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся с педаго-
гическими работниками организации и (или) лицами, привлекае-
мыми организацией к реализации образовательных программ на 
иных условиях, определяемую организацией самостоятельно;

− иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми органи-
зацией к реализации образовательных программ на иных услови-
ях, определяемые организацией самостоятельно, в том числе при 
проведении практики, промежуточной аттестации обучающихся, 
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.

13

Пункт 3.4. Професси-
ональные компетен-
ции определяются 
Организацией само-
стоятельно на основе 
профессиональных 
стандартов, соответ-
ствующих професси-
ональной деятельно-
сти выпускников (при 
наличии).

Указанные в 
программе про-
фессиональные 
компетенции не 
соответствуют 
требованиям 
профессиональ-
ного стандарта 
(стандарт имеется 
в наличии).
Указанные в про-
грамме професси-
ональные ком-
петенции имеют 
отсылки к устарев-
шим требованиям 
профессионально-
го стандарта.

При определении профессиональных компетенций на основе 
профессиональных стандартов Организация осуществляет выбор 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ-
ной деятельности выпускников, из реестра профессиональных 
стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), 
размещенного на специализированном сайте Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные 
стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru)  (при наличии соответ-
ствующих профессиональных стандартов).
Из каждого выбранного профессионального стандарта Организа-
ция выделяет одну или несколько обобщенных трудовых функций 
(далее - ОТФ), соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников, на основе установленных профессиональным стан-
дартом для ОТФ уровня квалификации и требований раздела «Тре-
бования к образованию и обучению». ОТФ может быть выделена 
полностью или частично.

Г.А. Боровик, А.И. Москалев 
Нормативно-правовые аспекты реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования – 

подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре

Г.А. Боровик, А.И. Москалев 
Нормативно-правовые аспекты реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования – 

подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре
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13
(про-

долже-
ние)

При отсутствии профессиональных стандартов, соответству-
ющих профессиональной деятельности выпускников, про-
фессиональные компетенции определяются Организацией 
на основе анализа требований к профессиональным ком-
петенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, 
обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 
консультаций с ведущими работодателями, объединениями 
работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, 
иных источников.
Совокупность компетенций, установленных программой 
ординатуры, должна обеспечивать выпускнику способность 
осуществлять профессиональную деятельность не менее чем 
в одной области профессиональной деятельности и сфере про-
фессиональной деятельности, установленных в соответствии 
с пунктом 1.12 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной 
деятельности не менее чем одного типа, установленного в 
соответствии с пунктом 1.13 ФГОС ВО.

14

Пункт 3.7. Органи-
зация устанавли-
вает в программе 
ординатуры индика-
торы достижения 
компетенций само-
стоятельно.

Отсутствуют в програм-
ме индикаторы дости-
жений.

Понятие «индикаторы достижений» законодательно не объяс-
няется.

15

Пункт 3.8. Органи-
зация самостоя-
тельно планирует 
результаты обуче-
ния по дисципли-
нам (модулям) и 
практикам.

Планируемые результа-
ты обучения не соотне-
сены с установленными 
в программе ординату-
ры индикаторами дости-
жения компетенций.

Планируемые результаты обучения должны быть соотнесены 
с установленными в программе ординатуры индикаторами 
достижения компетенций.

16

Пункт 4.4.6. Об-
щее руководство 
научным содержа-
нием программы 
ординатуры.

Отсутствие локального 
акта организации по 
вопросу общего руковод-
ства научным содер-
жанием программы 
ординатуры.

Общее руководство научным содержанием программы 
ординатуры должно осуществляться научно-педагогическим 
работником Организации, имеющим ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве 
и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 
специальности, имеющим ежегодные публикации по резуль-
татам указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осу-
ществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях.

17

Пункт 4.6.1. Каче-
ство образователь-
ной деятельности и 
подготовки обучаю-
щихся по програм-
ме ординатуры.

Система внутренней 
оценки, а также система 
внешней оценки каче-
ства образования, в 
которой Организация 
принимает участие на 
добровольной основе, 
либо отсутствует, либо 
не распространяется на 
программы ординатуры.

Определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 
системы внешней оценки, в которой Организация принимает 
участие на добровольной основе.
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№ пп
Формулировка пун-

кта ФГОС ВО
Возможное
нарушение

Порядок реализации требования
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Пункт 4.6.2. Прове-
дение регулярной 
внутренней оценки 
качества образова-
тельной деятельности 
и подготовки обучаю-
щихся по программе 
ординатуры.

Внутренняя оценка качества не про-
водится регулярно.
В локальном акте могут не упоми-
наться программы ординатуры.
Ко внутренней оценке качества не 
привлекаются представители работо-
дателей, профессиональные объеди-
нения.
В рамках внутренней системы оценки 
качества образовательной деятель-
ности по программе ординатуры 
обучающимся не предоставляется 
возможность оценивания

− условий, 
− содержания, 
− организации,
− качества образовательного процес-
са в целом, 

− отдельных дисциплин (модулей) и 
практик.
(Эти позиции в качестве обязатель-
ных не включены в опросники и 
анкеты).

Внутренняя оценка качества должна прово-
диться регулярно, Регулярность прописывается 
в локальном акте с обязательным упоминани-
ем о программах ординатуры.
Ко внутренней оценке качества привлекаются 
как представители внешние (работодатели, 
профессиональные объединения и т.д.), так и  
педагогические работники Организации.
В рамках внутренней системы оценки качества 
образовательной деятельности по программе 
ординатуры обучающимся предоставляется 
возможность оценивания 

− условий, 
− содержания, 
− организации,
− качества образовательного процесса в целом, 
− отдельных дисциплин (модулей) и практик.
(Эти позиции в качестве обязательных должны 
быть включены в опросники и анкеты).

19

Пункт 4.6.3. Внешняя 
оценка качества 
образовательной 
деятельности по 
программе ординату-
ры в рамках процеду-
ры государственной 
аккредитации осу-
ществляется с целью 
подтверждения 
соответствия образо-
вательной деятель-
ности по программе 
ординатуры требова-
ниям ФГОС ВО.

Нарушение процедуры государствен-
ной аккредитации.

Требования к процедуре государственной 
аккредитации отражены в ФГОС ВО, в Приказе 
Министерства образования и науки РФ от 18 
марта 2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам выс-
шего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, про-
граммам ассистентуры-стажировки», а также в 
Приказе Министерства образования и науки РФ 
от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - програм-
мам ординатуры».

20

Пункт 4.6.4. Внешняя 
оценка качества 
образовательной 
деятельности и 
подготовки обучаю-
щихся по программе 
ординатуры. 

Внешняя оценка качества не осущест-
вляется.

Внешняя оценка качества может осущест-
вляться в рамках профессионально-об-
щественной аккредитации, проводимой 
работодателями, их объединениями, а также 
уполномоченными ими организациями, в том 
числе иностранными организациями, либо 
авторизованными национальными профес-
сионально-общественными организациями, 
входящими в международные структуры, с 
целью признания качества и уровня подготов-
ки выпускников отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии) и 
(или) требованиям рынка труда к специалистам 
соответствующего профиля.
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Анализ основных особенностей ФГОС ВО (3++) 
по специальностям ординатуры: отсутствие обяза-
тельного списка дисциплин; появление нового типа 
производственной практики – научно-исследова-
тельская работа; установление объема контактной 
работы; необходимость определения образова-
тельной организацией самостоятельно на основе 
профессиональных стандартов перечня профессио-
нальных компетенций (ПК); назначение из числа на-
учно-педагогических работников руководителя, ко-

торый осуществляет общее руководство научным 
содержанием программы ординатуры; обязатель-
ная система внутренней оценки качества образова-
ния; отражение требований стандарта в локальных 
документах образовательной организации, созда-
ние новых документов (например, Положение об об-
щем руководстве научным содержанием програм-
мы ординатуры) помогает уменьшить количество 
возможных нарушений и приведет в соответствие 
основные образовательные программы.
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LEGAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF FEDERAL STATE 
EDUCATIONAL STANDARDS OF HIGHER EDUCATION – 
TRAINING OF HIGHER QUALIFIED STAFF IN RESIDENCE. 
IMPLEMENTING THE STANDARD CORRECTLY.
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Abstract

The latest changes in federal legislation in the field 
of residency have affected both the implementation 
of educational activities in accordance with the new 
realities and the work of regulatory authorities. In 
particular, the federal state educational standards of 
higher education in residency specialties, approved in 
2022, required revision of existing educational residency 
programs in accordance with the new requirements. 
Despite the fact that many standards have been in 
force for several years, the number of their violations 
is recorded regularly and is systemic. What are these 
requirements and how to correctly implement them 
in practice - these are the main issues of concern 
to the educational community. The analysis of the 
standard form of the requirements of the Federal 
State Educational Standard of Higher Education for 
residency programs, proposed in this article, will help 
the educational organization conduct an internal 
audit of the educational programs developed in the 
organization and identify the most typical shortcomings 
and violations, as well as form a local database of 
regulatory documents of the organization.

Keywords

Federal State Educational Standard of Higher Education 
(3++), educational residency programs, violations of the 
requirements of educational standards.
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