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Современные тенденции подготовки специалистов системы здравоохранения ставят перед медицинским ву-
зом задачи актуализации и диверсификации программ обучения, нацеленных на формирование не только 
профессиональных, но и универсальных компетенций, способствующих вариативному сочетанию различных 
навыков и умений при осуществлении медицинской деятельности. Нарастание потребностей рынка труда 
в специалистах, способных соответствовать реалиям сегодняшнего дня, связанных с трансформационным 
переходом от узкой специализации к различным специфическим навыкам, неизбежно влечет повышение зна-
чимости для обучающихся программ дополнительного образования как важного элемента системы непре-
рывного образования. 
Исследуя современное состояние различных предложений по программам дополнительного профессионально-
го образования на рынке соответствующих услуг, мы выделили следующие его ключевые признаки. Основная 
задача формирования предложения дополнительных программ видится вузом через призму вероятного повы-
шения дохода, а основной контингент обучающихся образуют специалисты, повышающие квалификацию. 
Спецификой медицинского вуза является подготовка специалистов для осуществления медицинской прак-
тики, в связи с чем дополнительные программы по правовому образованию нацелены исключительно на лиц, 
впервые осваивающих основную образовательную программу, а реализуемые компетенции направлены на 
углубление и спецификацию подготовки с учетом правового сопровождения или новых тенденций. Кроме то-
го, при применении ценностного подхода к формированию образовательной траектории обучающегося вузом 
транслируется первостепенное значение важности автономии волеизъявления студента при выборе допол-
нительных образовательных программ. Таким образом, освоение программы дополнительного образования 
осуществляется при использовании базовой подготовки по праву и с учетом необходимого и достаточного 
фактического компонента, отвечающего потребностям современного рынка труда, позволяющего укрепить 
и расширить имеющиеся компетенции для будущей профессиональной деятельности медицинского работ-
ника. 
В работе проанализированы исследования педагогов и психологов, специалистов философского направления, 
профессиональных преподавателей, социологические работы. Применены методы анализа и синтеза, форма-
лизации, обобщения, анализа документов. Основными методами анализа данных выступили содержатель-
ный (герменевтический) и дискурс-анализ.
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The actual trends in training of health care professionals set before medical university task of actualization and diversifi-
cation of training programs targeted to formation both professional and universal competencies to contribute to variable 
combination of different skills and habits in implementation of medical activities. The increasing needs of labor market in 
specialists capable to meet actual realities and associated with transformational transition from narrow specialization to 
different specific skills, inevitably results into increasing of importance for additional education programs as an element 
of continuing The following key features of various proposals for additional professional education programs were singled 
out. The major task of forming proposal of additional programs is seen by university through prism of possible increasing 
of income. And main contingent of students is formed by specialists improve their qualifications. The specificity of medi-
cal university is specialists training to implement medical practice. In this regard, additional law training programs are 
targeted to exclusively at persons mastering basic educational program for the first time. The competencies implemented 
are focused at extending and specifying training considering legal maintenance or new trends. Besides, applying value-
based approach to formation of educational trajectory of student, university translates primary importance of autonomy 
of will of student choosing additional educational programs. Thus, learning program of additional education is carried 
out using basic training in law and considering necessary and sufficient factual component that meets the needs of mod-
ern labor market, permitting strengthen and expand available competencies for future professional activity of medical 
worker. The article analyzed results of studies of pedagogues and psychologists, specialists of philosophical direction, pro-
fessional lecturers, and sociological studies. The methods applied were analysis and synthesis, formalization, generaliza-
tion, document analysis. The main methods of data analysis were substantive (hermeneutical) analysis and discourse 
analysis.
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Введение

C момента провозглашения Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» [1] 
(далее — закон «Об образовании») базового прин-
ципа реализации системы непрерывности образова-
ния через сочетание основных образовательных 
программ и дополнительных образовательных про-
грамм, предоставления возможности одновремен-
ного освоения нескольких образовательных про-
грамм, интерес к программам дополнительного об-
разования постоянно растет, а предложения на 
рынке образовательных услуг набирают силу, отли-
чаясь разнообразием направлений.

Взаимосвязь базового и дополнительного обра-
зования определяется через последовательную тра-
екторию движения образования в сторону профес-
сиональной направленности, включающую инте-
грирующие факторы междисциплинарного пересе-
чения и нацеленную на совершенствование подго-
товки специалистов в медицинской сфере.

Изучение права как дисциплины образователь-
ного ядра, адаптированной к потребностям совре-
менной системы здравоохранения, традиционно 
вызывает интерес у студентов-медиков. Открывая 
для себя регулятивный и охранительный функцио-
нал права, призванный обеспечивать общественно 
значимые задачи практической медицины, молодые 
специалисты одновременно вникают в суть про-
блемных аспектов, нуждающихся в осмыслении и 
реагировании со стороны законодателя. Это создает 
вероятность дальнейшей генерации возможного со-
трудничества c кафедрой медицинского права в 
практической и научной деятельности на протяже-
нии всего периода обучения, в том числе при уча-
стии студентов в научных проектах по социальной 
проблематике.

Вместе с тем, как отмечено специалистами, при 
освоении основных образовательных программ сту-
денты имеют лишь поверхностное представление о 
том, какие конкретно знания будут востребованы 
работодателем и рынком труда в будущем [2, 3]. Та-
кая неопределенность способствует активизации 
действий современного студенчества, направленных 
на изучение имеющихся предложений по формиро-
ванию новых компетенций, а также позволяет 
сформировать конкретные потребности, которые 
могут быть удовлетворены посредством кратко-
срочных программ дополнительного образования, 
способных обеспечить более высокий уровень кон-
курентоспособности на рынке труда [4, 5].

Краткосрочные программы дополнительного об-
разования по правовым дисциплинам реализуются 

с учетом индивидуальных интересов и потребно-
стей студентов и призваны развивать познаватель-
ные механизмы в уже известных областях образова-
тельного цикла с позиции новых возможностей ис-
следования предметной области в правовом сопро-
вождении. Вероятность обращения к таким про-
граммам прогнозируется за счет параллельного 
встраивания дополнительных краткосрочных кур-
сов в базовые модели обучения [6].

Студент медицинского вуза является не столько 
формальным слушателем программы, сколько ее ак-
тивным участником, интерес которого состоит в 
осознанном погружении в правовой материал, со-
провождающий любой элемент практической дея-
тельности и необходимый для освоения требуемых 
компетенций. В этом смысле взаимодействие пре-
подавателя и студента в учебном процессе строится 
в контексте интеракции, при которой предложен-
ная к решению задача должна иметь конкретный и 
понятный алгоритм, а примененные правовые сред-
ства при неоднократном повторении способны 
стать доступным инструментом для реализации 
большинства задач медицинской практики.

Так, именно на занятиях по праву будущий врач 
с высокой степенью определенности осознает, что в 
каждом случае клинической практики находят от-
ражение содержательные ориентиры стандартов 
диагностики и лечения, требования к заполнению и 
ведению медицинской документации, точному и 
полному описанию выявленного очага заболевания, 
проявлению эмпатии и включенности в оценке опи-
сываемой пациентом симптоматики.

Готовность к систематизации и/или углублению 
полученных знаний по правовым дополнительным 
программам строится не только в парадигме адек-
ватного понимания юридической ответственности в 
клинической и административно-управленческой 
практике, но также исходя из пробудившегося инте-
реса как мотивации обучения. В свою очередь моти-
вация к обучению за счет целенаправленного под-
ключения внутренних ресурсов направлена на под-
держание потребностей и интересов. При этом раз-
витие мотивации к обучению видится некоторым 
исследователям через создание комфортной среды в 
вузе, посредством когнитивных и эмоциональных 
процессов, включающих благоприятный настрой, 
оптимистические задачи, успешное самовыражение 
и становление личности студента [7].

Материалы и методы
Предложения медицинских вузов по програм-

мам дополнительного профессионального образо-
вания по правовым дисциплинам для студентов из-
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учали в сентябре—декабре 2023 г. на базе Института 
социальных наук Сеченовского Университета. В со-
ответствии с методологией исследования отбор был 
выполнен в библиографических базах данных и на 
официальных сайтах российских медицинских ву-
зов (с глубиной поиска 5 лет) материалов о фактиче-
ски реализуемых программах. Также выполнен ана-
лиз научной литературы, описывающей результаты 
опросов обучающихся по программам дополнитель-
ного профессионального образования (прежде все-
го по правовым дисциплинам — n=36). Кроме того, 
корпус исследования был дополнен нормативно-
правовыми актами, регламентирующими вопросы 
дополнительного профессионального образования 
для студентов медицинских вузов в качестве эле-
мента системы непрерывного образования. Основ-
ными методами анализа данных выступили содер-
жательный (герменевтический) анализ и дискурс-
анализ.

Результаты исследования
Дискуссия о внедрении в образовательный про-

цесс новых элементов обучения является общепеда-
гогической. О необходимости смены модели «пре-
доставления знаний» на модель «целевого ориенти-
ра» говорят как российские, так и иностранные 
специалисты [7, 8].

Целевые ориентиры и нетрадиционные мето-
ды обучения студентов медицинского вуза. Под 
целевыми ориентациями в сфере знания понимают-
ся фундаментальные цели познания как индивиду-
ально-личностного процесса, определяющие смысл, 
назначение и характер ценности знания. При этом 
характер ценности знания может быть инструмен-
тальным и терминальным. Инструментальная цен-
ность знания состоит в овладении знанием как сред-
ством для достижения каких-либо целей, а терми-
нальная ценность знания образует конструкт его са-
мостоятельной ценности [9].

Содержательной вследствие представления об-
ширного материала представляется также полемика 
относительно того, из какой совокупности элемен-
тов должен состоять образовательный контент. Так, 
представители философского направления считают 
лекцию обязательным сегментом учебного процес-
са, поскольку только она позволяет донести до слу-
шателя авторскую концепцию, сосредоточить вни-
мание на проблемных аспектах, уточнить понятий-
ный аппарат и уяснить природу вещей [10]. С пози-
ции преподавания медицинских дисциплин нередко 
подчеркивается, что лекция — устаревшая форма 
организации учебного процесса, которая постепен-
но должна быть исключена из дидактической систе-
мы высшего образования [11]. Вместе с тем пред-
ставляется, что такие резкие позиции «за» и «про-
тив» нуждаются в более корректном выражении, 
позволяя учитывать несколько важных обстоя-
тельств, определяющих информацию как особый 
ресурс, и специфику современного цифрового поко-
ления студентов, являющихся ее потребителями.

Поскольку любая информация, кроме той, что 
связана тайной ее охраны, является доступным ре-
сурсом современного индивида, камнем преткнове-
ния становится вероятность обладания ею с точки 
зрения актуальности, достоверности, полноты и 
определенности. При этом, чтобы стать предметом 
изучения, преобразоваться из абстрактного набора 
фактов в личностный потенциал обучаемого, ин-
формация должна обладать признаками значимо-
сти, системности и персонального восприятия в ба-
зисе личного опыта.

Современное поколение обучающихся отличает-
ся определенной спецификой мышления и восприя-
тия информации. Об этом в своих исследованиях 
рассуждают педагоги и психологи, показывая, в чем 
проявляются фокус их внимания и особенности 
формирования интересов. Так, поколение «Z» более 
склонно к кооперации, нежели к конкуренции, они 
ценят продуктивное взаимодействие, а итоговые 
положительные результаты подкрепляют получен-
ный опыт. При этом они быстро утрачивают инте-
рес к тому, что требует слишком больших усилий 
или не оправдывает ожиданий от вложенного труда 
[12].

Современное поколение студентов отличается 
клиповым мышлением, которое проявляется во 
фрагментарном и неупорядоченном восприятии 
различных свойств описываемого предмета (объек-
та) познания, без учета связей между ними, и обыч-
но способно эмоционально реагировать, а впослед-
ствии воспроизводить только ту информацию, ко-
торая затронула индивида каким-либо наиболее яр-
ким или необычным проявлением (например, слу-
чаем из практики). Эта особенность студенческого 
мышления определяет сложную конструкцию пре-
подавательской методики, чтобы первоначально 
выделить отдельные элементы, а затем показать 
признаки их объединения в систему, которая затем 
преобразуется в виде звеньев в цепи предметной об-
ласти изучения (норма права — отрасль права — 
институт права) [13].

Обучающаяся молодежь обладает высоким само-
сознанием и способна самостоятельно определить, 
какие конкретно знания ей необходимы на опреде-
ленном этапе. В связи с этим образовательная систе-
ма гибко реагирует на такие запросы, подстраивая 
возможные образовательные траектории под инди-
видуальные потребности.

Кроме того, студенты, осваивающие медицин-
ские специальности, обладают определенным набо-
ром характеристик личности, которые предполага-
ют возможность сочетания психологической устой-
чивости и субъективного ощущения собственного 
благополучия, связанные с необходимостью оказа-
ния помощи пациентам в последующей клиниче-
ской практике.

В исследованиях по психологии отмечается, что 
определенные черты характера (доброжелатель-
ность, эмпатичность, открытость новому опыту, ло-
гичность в принятии решений, сдержанность в су-
ждениях и эмоциональных реакциях, готовность 
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помогать людям), которыми часто обладают студен-
ты-медики, соответствуют их жизненным ценно-
стям и установкам либо наиболее полно связаны с 
ними. «Личностные черты… имеют сходные моти-
вации с ценностями выбора, а согласованность 
между чертами характера и ценностями, которые 
концептуально пересекаются, может привести к 
ощущению… полного благополучия, поскольку мо-
тивация к определенным видам деятельности стано-
вится ценностью личности, а сами виды деятельно-
сти согласуются с их предпочтениями, вытекающи-
ми из их черт» [14]. В связи с этим возможность ра-
боты с мотивированными студентами, готовыми и 
способными делать осознанный выбор, давать само-
стоятельную оценку главному и второстепенному в 
столь юном возрасте, представляется нам исключи-
тельной привилегией педагогической профессии, 
активом качественного взаимодействия.

С учетом изложенного, мы активно применяем в 
образовательном процессе метод сторителлинга, по-
зволяющего учитывать специфические черты обу-
чаемого поколения. Его технология может быть 
применена как на лекционном, так и на практиче-
ском занятии, поэтому мы придерживаемся пози-
ции сочетания краткой лекции и обширного прак-
тикума для целей погружения в материал. Суть сто-
рителлинга состоит в изложении фактов действи-
тельности в виде истории. При этом речь идет не об 
исторических фактах как документальных свиде-
тельствах прошлого, а о ситуациях, имевших место 
и отразившихся в судьбах конкретных людей, а так-
же в материалах судебной и клинической практики. 
В педагогической практике использование стори-
теллинга является одним из эффективных инстру-
ментов управления вниманием и улучшения пони-
мания материала студентами. Повествование, рас-
сматривающее случай из клинической практики 
врача определенной специальности, всегда выступа-
ет триггером к изучению причинно-следственных 
связей неблагоприятного исхода в результате меди-
цинского вмешательства. Вследствие этого особен-
ностями изложения материала являются логически 
выстроенная последовательность, включающая, на-
пример, неблагоприятный исход лечения или вме-
шательства и обстоятельства, приведшие к такому 
развитию событий, либо детализация диагностиче-
ского процесса в экспертных оценках судебно-меди-
цинских экспертов, приведшая к смерти пациента. 
Это помогает студентам сосредоточить внимание на 
двух важных аспектах: разборе примера клиниче-
ской практики, отразившейся в решении суда, имеет 
целью уяснить взаимосвязь действия или бездей-
ствия, нарушающего стандарты лечения, и влекуще-
го неблагоприятные для участников лечебного взаи-
модействия последствия, а также утверждении, что 
в медицинской практике следование стандарту яв-
ляется общеобязательной тактикой ведения паци-
ента.

При этом разбор материала всегда связан с взаи-
модействием, при котором студенты задают вопро-
сы, уточняют детали, обращаются к первоисточни-

ку, изучают требования стандарта лечения, конкре-
тизируют поставленную задачу и моделируют воз-
можные варианты произошедшего события.

В качестве иллюстрации использования метода 
сторителлинга в процессе обучения можем предло-
жить результаты социологического опроса студен-
тов Новосибирского государственного университе-
та экономики и управления (НГУЭУ), проведенного 
в мае 2023 г. [15].

Анализ данных позволяет сделать следующие 
выводы:

1. Абсолютное большинство (78%) опрошенных 
студентов положительно воспринимают метод сто-
рителлинга при обучении. Использование данного 
метода мотивирует активное включение в предло-
женный преподавателем формат взаимодействия.

2. Изложение материала в виде частной истории, 
произошедшего неблагоприятного события в жизни 
людей, с возможностью обсуждения ее деталей со-
кращает вероятность формального подхода к про-
блеме, подключает эмоциональную и профессио-
нальную вовлеченность в обсуждение, создает не-
принужденную обстановку на занятии, что способ-
ствует более эффективному обучению и взаимодей-
ствию (69% опрошенных).

3. Обсуждение материала создает важный эф-
фект погружения в профессию: 89% студентов 
утверждают, что сторителлинг помогает им лучше 
понять значимость своей профессии и обнаружить 
причинно-следственные связи между теорией и 
практикой.

В результате использования метода сторителлин-
га студенты отмечают улучшение взаимодействия и 
сотрудничества внутри группы. Такое взаимодей-
ствие совмещает обмен информацией и данными, 
открытость эмоциональных и профессиональных 
реакций, возможность постановки вопросов, требу-
ющих коллективной интеллектуальной координа-
ции, что в целом стимулирует групповую сплочен-
ность и позитивное сотрудничество.

Вместе с тем мы стараемся избегать каких-либо 
упоминаний о новации, поскольку в академической 
среде использование нетрадиционных форм обуче-
ния под терминами «новация» и «инновация» под-
вергается оправданной критике [16]. Материал, 
включенный в программы дополнительного образо-
вания, направлен на расширение кругозора студен-
тов, формируя и укрепляя общекультурные и обще-
профессиональные компетенции, предусмотренные 
стандартами подготовки [17], такими как готов-
ность нести социальную ответственность за приня-
тые решения, способность использовать основы 
экономических и правовых знаний в профессио-
нальной деятельности, а также специальные компе-
тенции, установленные профессиональными стан-
дартами. Так, Приказом Минтруда России от 
21.03.2017 № 293н «Об утверждении профессио-
нального стандарта „Врач-лечебник (врач-терапевт 
участковый)“», среди перечня характеристик трудо-
вого функционала, которыми должен обладать 
врач, выделяются: знание законодательства в сфере 
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охраны здоровья, нормативных правовых актов и 
иных документов, определяющих деятельность ме-
дицинских организаций и медицинских работни-
ков, программ государственных гарантий, обяза-
тельного медицинского страхования, трудового за-
конодательства Российской Федерации. При этом с 
целью профессионального роста и присвоения ква-
лификационных категорий предполагается обраще-
ние к программам дополнительного профессио-
нального образования, в том числе касающимся по-
вышения квалификации.

Критерии выбора студентами программ до-
полнительного образования. Российские социоло-
ги отмечают, что в процессе обучения и постепенно-
го вхождения в специальность студентами пересма-
триваются критерии сделанного выбора с потребно-
стью их существенного преобразования или допол-
нения. Возможность реализации этих потребностей 
влияет на их «мотивацию на обучение, академиче-
ские достижения, дальнейшие образовательные и 
профессиональные траектории и удовлетворен-
ность образованием в целом» [18]. Это не всегда 
связано исключительно с утратой интереса к пред-
метной области знаний, однако является показате-
лем профессионального самоопределения, который 
проходит несколько этапов (обучения, воспитания 
и психологического сопровождения) и должен за-
вершаться становлением личности будущего специ-
алиста. Когда профессиональное самоопределение 
становится одной из характеристик личности обуча-
ющегося, следует считать, что выбор специальности 
соответствует ожиданиям, психологической адапта-
ции и интересам.

Получение медицинского образования является 
длительным процессом, а выбор клинической 
специальности обусловлен как интересом самого 
студента, так и его готовностью и способностью к 
многолетнему погружению в конкретную область 
познания. В связи с этим представляется, что инте-
рес к краткосрочным программам дополнительно-
го образования по праву связан не со сменой миро-
воззренческой парадигмы, при которой право вы-
ступает связующим звеном междисциплинарного 
перехода в дискурсе выбора главного и второсте-
пенного, а именно с возможностью уточнения и де-
тализации конструктивных элементов сопровожде-
ния и обеспечения медицинской практики.

Вместе с тем в ряде случаев мы отмечаем разви-
тие и преобразование такого интереса в сторону са-
мого права, когда подготовка по медицинской 
специальности рассматривается как базовая, а юри-
дическое образование осваивается параллельно или 
последовательно, с целью совмещения медицинской 
и юридической практики. При этом медицинские 
вузы не ведут подготовку специалистов по програм-
мам права (например, таких как «цифровой юрист» 
в НИУ ВШЭ   63), и этот факт значительно воздей-
ствует на выбор предложенных краткосрочных про-

грамм дополнительного образования по праву в пе-
риод обучения. Таким образом, реализуется инди-
видуальный выбор студента с учетом его интересов 
и потребностей, обусловливающий удовлетворен-
ность объемом, содержанием и качеством получен-
ного образования.

Вопрос перехода на последующие уровни обра-
зования не остается без внимания и среди зарубеж-
ных специалистов. Обращая внимание на возмож-
ность совмещения различных подходов к освоению 
образовательных программ, они подчеркивают важ-
ность фактора непрерывности в их реализации как 
вузом, так и студентом. Отмечается важность не 
только возможности самостоятельного выбора, но 
также и последовательного развития навыков и 
компетенций, необходимых для трудоустройства и 
повышения конкурентоспособности, с учетом инди-
видуальных предпочтений и ставящихся перед ин-
дивидуумом задач [19].

Соотношение продолжительности обучения и 
переходов на различные уровни в настоящее время 
становится темой одной из важнейших дискуссий 
современных исследователей в разных областях об-
разовательной деятельности. Представляется, что 
такая дискуссия связана с многозадачностью прак-
тической деятельности во многих областях, требую-
щих освоения значительного объема информации и 
ее использования на глобальном рынке труда [20]. 
Такие вопросы касаются также различных аспектов 
цифровой трансформации общественных институ-
тов, направленных на развитие компетенций, кото-
рые напрямую не связаны с освоением базовых про-
грамм подготовки, но пронизывают все спектры 
жизни современного общества, понуждая его соот-
ветствовать новым требованиям и ожиданиям, а 
также перспективе построения успешной карьеры.

Так, в зарубежных исследованиях, посвященных 
соответствию стилей обучения студентов-медиков 
современного поколения предъявляемым запросам 
за период 2016—2021 гг., подчеркнуто, что для оп-
тимизации всех взаимосвязанных элементов про-
цесса обучения, повышения уровня вовлеченности 
студентов и формирования уверенности в их буду-
щей карьере, необходимо использовать смешанные 
методы обучения, включая современные цифровые 
технологии в программы основного и дополнитель-
ного образования [21].

Анализ удовлетворенности программами при об-
учении студентов-медсестер показал, что независи-
мо от используемых технологий поддерживать ин-
терес учащихся к обучению по-прежнему сложно. 
Поскольку внутренняя мотивация во многом связа-
на с академической успеваемостью, решающее зна-
чение приобретает обеспечение вовлеченности уча-
щихся и своевременное реагирование системы об-
разования на требования изменившейся реально-
сти. Развитие мотивации у студенчества зарубежные 
коллеги связывают с повсеместным внедрением ин-
формационных технологий, отводя ведущую роль 
преподавателю как администратору и куратору об-
разовательного процесса, фиксирующему удовлет-

63 Факультет права НИУ ВШЭ. Режим доступа: https://
pravo.hse.ru/education_programs (дата обращения 09.11.2023).
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воренность качеством услуги и готовность перехода 
на следующий уровень образованию [22].

Среди отечественных социологов распростране-
на позиция, согласно которой проблемы развития 
системы непрерывного образования и дополнитель-
ного образования как ее неотъемлемой части обу-
словлены разницей интерпретации итогов и конеч-
ного результата полученных знаний, навыков и уме-
ний между студенчеством и работодателями для ре-
ализации последующей профессиональной деятель-
ности. Низкая вовлеченность работодателей во вза-
имодействие с субъектами системы высшего обра-
зования (студентами и сотрудниками вузов) образу-
ет информационный и ценностный вакуум, при ко-
тором студентам сложно сформировать представле-
ния о требованиях, предъявляемых к выпускнику 
на рынке труда, а также определиться с выбором 
программ дополнительного образования, которые 
могут быть предложены в разных областях позна-
ния [2].

Выбор студентами дополнительных образова-
тельных продуктов формируется на основе субъек-
тивных представлений об их ценности. При этом 
отсутствие практического опыта при осуществле-
нии такого выбора вызывает затруднение в опреде-
лении значимых курсов для приобретения конкрет-
ных знаний, навыков и умений в профессиональной 
области. В таких случаях роль проводника, поясня-
ющего логическую структуру последовательно по-
лучаемых знаний, в соответствии со стандартами 
подготовки и профессиональными стандартами 
принимает на себя преподаватель. При этом выбор 
студентами конкретных программ дополнительного 
образования осуществляется исключительно само-
стоятельно.

Ценность индивидуальных образовательных 
практик определяется через присущие им свойства, 
характеристики и значимость для самореализации 
конкретного субъекта. Так, осознание важности уз-
коспециализированных знаний, приобретаемых по-
средством краткосрочного курса, например про-
граммы дополнительного профессионального обра-
зования (ДПО) по праву, позволяет слушателю вы-
бирать такой курс как обладающий набором значи-
мых характеристик, представляющих ценность для 
формирования его опыта. Ценностная ориентация 
индивида в настоящее время имеет большее значе-
ние, чем общественное одобрение или социальная 
значимость проекта. Этот факт подтверждается ря-
дом ученых, которые рассматривают ценностную 
модель ориентации в выборе образовательной про-
дукции в качестве приоритетной. Так, в качестве ар-
гумента они определяют три уровня ценности ре-
альности: ценно то, что имеет рыночную цену (в об-
разовании это профессионализм, конкурентоспо-
собность, компетенции, непрерывность обучения и 
новизна); ценно то, что позволяет выразить мои 
стремления (в образовании это креативность, ка-
рьерный рост); ценно то, что обладает нравствен-
ным ориентиром (в образовании это то, что отвеча-

ет моей внутренней этике и отражает мою индиви-
дуальную проекцию) [23].

Специфика программ дополнительного образо-
вания по праву в медицинском вузе. Современные 
программы дополнительного образования соответ-
ствуют реалиям нового времени. В процессе их 
трансляции в качестве специфической услуги, со-
держащей новую или, определенно, ранее широко 
не известную информацию, слушатели способны 
овладеть более системным уровнем знаний, по срав-
нению с базовым.

Анализируя систему дополнительного образова-
ния в ряде крупных государственных вузов России, 
мы можем заключить, что абсолютное большинство 
таких программ не только соответствуют Федераль-
ным проектам (например, таким как «Новые воз-
можности для каждого», «Молодые профессиона-
лы», «Цифровая образовательная среда» националь-
ного проекта «Образование») [24], нацеленным на 
качественное преобразование всей системы подго-
товки, с учетом интересов и потребностей различ-
ных групп слушателей, но также отличаются разно-
образием и занимательным содержанием, привле-
кая внимание даже тех потенциальных потребите-
лей соответствующего ресурса, которые максималь-
но далеки от проблематики в силу специфики про-
фессиональных компетенций. Так, Казанский наци-
ональный исследовательский технологический уни-
верситет основной акцент программ дополнитель-
ного образования направил на освоение новых ин-
формационных технологий, привлекая внимание к 
освоению новых знаний как самих преподавателей, 
так и работников различных технологических от-
раслей в целях повышения квалификации [25]. В 
системе дополнительного профессионального обра-
зования Оренбургского государственного универси-
тета использованы вариации программ, направлен-
ных как на повышение квалификации, так и на пе-
реподготовку слушателей разных возрастов и инте-
ресов. Практическая направленность программ реа-
лизуется через систему интеграции образователь-
ной деятельности вуза и стратегического партнер-
ства с предприятиями и организациями региона. А 
основной контингент обучающихся составляют 
представители университета и работники других об-
разовательных организаций [26].

Вместе с тем нами отмечено, что большинство 
таких программ ориентированы на состоявшихся в 
профессиональном смысле специалистов, сформи-
ровавших запрос на актуализацию или специфика-
цию имеющихся компетенций. А сами программы в 
основном рассматриваются вузами как возмож-
ность получения дополнительного дохода. Об этом 
сказано в исследованиях философской направлен-
ности [27]. При этом такая группа потенциальных 
слушателей, как студенты, которая является под-
вижной, с точки зрения мировоззренческих пози-
ций, пластичной при необходимости определения с 
выбором и перспективной, поскольку образованная 
молодежь составляет человеческий капитал обще-
ства и государства, — остается несколько в стороне, 



The problems of social hygiene, public health and history of medicine. 2024; 32(4) 
DOI: http://dx.doi.org/10.32687/0869-866X-2024-32-4-838-847

Education and Personnel

 

844

без достаточного внимания и со всеми трудностями, 
свойственными возрасту и отсутствию жизненного 
опыта.

Возвращаясь к специфике дополнительных обра-
зовательных программ, ориентированных на освое-
ние студентами, следует подчеркнуть, что кафедры в 
настоящее время самостоятельно определяют наи-
более интересные направления и востребованные 
темы, которые способны впечатлить своим содер-
жанием и вызвать стойкое убеждение в правильном 
выборе [28]. Абсолютное большинство таких про-
грамм так или иначе связаны с цифровыми техно-
логиями и применением таких технологий в пред-
метной области знания, что соответствует целям 
Федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» [29], направленного на обеспечение реализа-
ции цифровой трансформации системы образова-
ния при подготовке кадров для российской эконо-
мики [30]. Исследователи подчеркивают, что циф-
ровая грамотность становится одной из главных 
компетенций общества знаний, позволяющей сту-
денту стать полноценным участником реализации 
его творческих пространств, а ее проводником ста-
новится академическое пространство современного 
университета [31, 32].

Проекты дополнительного профессионального 
образования, реализуемые кафедрой медицинского 
права Сеченовского Университета, отличаются уз-
коспециализированной направленностью, ориенти-
рованной на студентов, осваивающих медицинские 
специальности по «Педиатрии» и «Лечебному делу». 
Вместе с тем они интересны также кибернетикам, 
социологам, философам, инженерам, менеджерам и 
психологам, поскольку содержат полезный, емкий, 
конкретный, тематически выверенный контент, а 
сам университет расширил линейку направлений 
подготовки по программам специалитета и бакалав-
риата, связанным с медициной. Образовательный 
контент по правовым программам всегда отличает-
ся точностью формулировок, детализацией поня-
тийного аппарата и доскональной проработкой по-
ставленных перед обучающимся задач. Высокая сте-
пень определенности предметной области и специ-
фики регуляции сами по себе создают смысловую 
фактуру, вызывающую интерес.

Среди реализуемых кафедрой медицинского пра-
ва дополнительных программ особо следует выде-
лить две.

1. Дополнительная профессиональная програм-
ма профессиональной переподготовки «Специа-
лист в области медиации (медиатор)» (далее — про-
грамма по медиации), объемом 288 академических 
учебных часов, направлена на получение компетен-
ции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение но-
вой квалификации (п. 5 ст. 76 закона «Об образова-
нии»).

2. Программа повышения квалификации «Ин-
формационные технологии в правовом обучении 
медицинского работника в условиях цифровой об-
разовательной среды» (далее — программа ИТ по 

праву), объемом 16 академических часов, направле-
на на совершенствование и/или получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и/или повышение профессионально-
го уровня в рамках имеющейся квалификации (п. 4 
ст. 76 закона «Об образовании»).

Первые запуски программы по медиации в 
2022 г. показали успешность коллаборации с други-
ми гуманитарными кафедрами (социальных наук, 
социологии медицины, экономики здравоохране-
ния и медицинского страхования, экономики и ме-
неджмента) по актуальности ее содержания, чрез-
вычайно выраженному интересу со стороны слуша-
телей и оригинальности подачи материала. Данный 
проект регулярно возобновляется в течение учебно-
го года, поскольку студенты находят такие уровни 
междисциплинарного пересечения полезными и не-
ординарными и выбирают его новым составом 
участников, еще до завершения предыдущего.

Программа профессиональной переподготовки 
по медиации разработана для студентов, обучаю-
щихся по программам специалитета «Педиатрия», 
«Лечебное дело», по программам бакалавриата «Ин-
теллектуальные системы в гуманитарной сфере», 
«Менеджмент», «Социальная работа» с целью их 
профессионального и личностного роста и разви-
тия, получения дополнительной квалификации, что 
способствует стабильности и конкурентоспособно-
сти в современных социально-экономических отно-
шениях, значительному укреплению позиций 
специалиста на рынке труда. Программа направлена 
на формирование и развитие теоретических знаний 
и практических навыков по организационно-техни-
ческому и документарному обеспечению процедуры 
медиации, по подготовке и ведению процесса меди-
ации. Завершение курса означает возможность осу-
ществления нового вида деятельности (приобрете-
ние новой квалификации) — «Специалист в области 
медиации» (медиатор).

Программа повышения квалификации «ИТ по 
праву» направлена на формирование и развитие те-
оретических знаний и практических навыков, по 
применению законодательства в сфере цифровой 
трансформации здравоохранения, использование 
информационных технологий и цифровых инстру-
ментов в целях принятия обоснованных решений 
при осуществлении профессиональной деятельно-
сти. Указанная программа состоит из 5 лекций и 6 
практический занятий, причем лекционный мате-
риал формируется таким образом, чтобы каждый 
обсуждаемый аспект мог быть проиллюстрирован в 
цифровом пространстве.

Занятие строится в форме активного взаимодей-
ствия, при котором студенты последовательно при-
общаются к работе с информационно-образователь-
ными ресурсами, применимыми впоследствии в их 
профессиональной медицинской деятельности.

Интерактивность, возможность зайти на ресурс 
по ссылке, раскрыть документ и ознакомиться с его 
содержанием является главным признаком состояв-
шегося взаимодействия. Кроме того, программой 
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предусмотрено ознакомление с работой правовых 
аналитических систем, содержащих судебный кон-
тент по решениям, связанным с медицинской прак-
тикой. Работа c конструктором правовых задач и 
поиском их решений «Сутяжник», представляющим 
собой аналитическую интеллектуальную роботизи-
рованную систему, удивит своей новизной, скоро-
стью отклика на поставленную задачу и подбором 
всех имеющихся вариантов, соответствующих заяв-
ленным целям поиска. Освоение информационных 
ресурсов, применяемых в системах Минздрава Рос-
сии, позволит ознакомиться с документами, сопро-
вождающими медицинскую деятельность и сосре-
доточить внимание на задачах, связанных с необхо-
димостью взаимодействия с правоохранительными 
органами в ситуациях, предусмотренных законом. 
Самостоятельная работа студента строится на осно-
ве справочно-информационных систем Гарант и 
Консультант +, а также интернет-ресурсов, реко-
мендованных для поиска актуальной информации.

Заключение
Завершая анализ современного состояния разви-

тия направления дополнительного профессиональ-
ного образования, мы хотели бы подчеркнуть важ-
ность его реализации преимущественно в сочетании 
с основными образовательными программами, что 
особенно характерно при обучении специалистов 
медицинской отрасли. Совершенствование и углу-
бление полученных компетенций позволяют специ-
алисту сформировать конкурентные преимущества 
на рынке соответствующих услуг, расширить круго-
зор в рамках правового поля локализации и специ-
фикации медицинской и связанной с ней админи-
стративно-хозяйственной практики. Нами опреде-
лено, что, в отличие от многих вузовских практик, 
медицинский вуз целенаправленно формирует сту-
денческую автономность самореализации при осу-
ществлении выбора программ дополнительного об-
разования, наиболее полно отвечающих заявлен-
ным критериям. При этом студенты медицинского 
вуза, обладая свойственными поколению современ-
ного студенчества признаками и выбирая коопера-
цию вместо конкуренции, групповое единение вме-
сто разобщенности, выделяются также присущими 
им осознанностью выбора, глубиной мышления, 
желанием служить обществу и помогать людям. В 
связи с этим обучение студентов медицинских и 
связанных с ними специальностей позволяет соче-
тать варианты традиционных и нетрадиционных 
методов, обеспечивая максимальный интерактив-
ный процесс взаимодействия студента и преподава-
теля.

Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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