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Резюме 

Проведен анализ публикаций по проблемам стратегии развития Дальнего 

Востока России и их влияния на систему медицинского образования. Оце-

нены промежуточные итоги цифровизации образования и трансформации 

системы подготовки будущих врачей в условиях пандемии «КОВИД-19». 

Результаты индивидуальных и коллективных интервью студентов и препо-

давателей Дальневосточного государственного медицинского университета 

показали, что менее половины из них допускают реализацию дистанцион-

ных форм обучения будущих врачей. Большинство респондентов указыва-

ют на то, что дистанционные формы подготовки специалистов должны со-

четаться с увеличением времени обучения на симуляционных комплексах и 

занятий «у постели больного». 
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Summary 

The analysis of publications on the problems of the development strategy of the 

Russian Far East and their impact on the system of medical education is carried 

out. The interim results of digitalization of education and transformation of the 

system of training future doctors in the context of the "COVID-19" pandemic are 

evaluated. The results of individual and collective interviews of students and 

teachers of the far Eastern state medical University showed that less than half of 

them allow the implementation of distance learning for future doctors. The ma-

jority of respondents indicate that remote forms of training should be combined 

with increased training time on simulation complexes and classes "at the pa-

tient's post". 
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Введение  

Современная модель развития госу-

дарства содержит пять основных пара-

метров ‒ это национальная культура, об-

разование, здоровье граждан, экономика 

и гражданское общество.  Любое госу-

дарство в осуществлении своих основных 

функций должно опираться на основы 

своих культурных традиций, которые в 

значительной мере определяются систе-

мой образования, являющейся их произ-

водной, способом и средством их сохра-

нения, а также стратегией развития в 

настоящем и будущем. Перед государ-

ством стоят задачи в рамках исполнения 

Конституции РФ 2020 г. ‒ консолидации 

всех институтов общества по направле-

нию повышения стандартов жизни и кон-

солидации обязательств национальных и 

региональных элит перед гражданским 

обществом [46, 56].   

В XXI веке глобализация из соци-

ально-экономического и социально-

политического явления все более стано-

вится социокультурным процессом, ко-

торый по своей природе является как 

конструктивным, так и деструктивным. 

Глобальный мир – это мир глобальных 

коммуникаций. Благодаря им, с одной 

стороны, люди стали намного ближе друг 

к другу. Но с другой – наоборот отдали-

лись. Киберпространство отчуждает че-

ловека от человека, а шире – от самой ре-

альности [53]. Сегодня трудно найти от-

веты на вопросы, почему либералы ошибаются 

в выборе стратегии развития национальной 

культуры и образования, почему делают по-

пытки отказаться от социального государства, 

почему ставят под вопрос стабильность и без-

опасность, почему отворачиваются от общих 

ценностей, пренебрегают семьей, деловой эти-

кой, совестью, культурой, провозглашая культ 

«золотого тельца» [61, 64, 66]. 

В сформированных к 2018 году основных 

направлениях долгосрочного развития России 

в глобальном мире, в сфере высшего образо-

вания, науки и технологий была обоснована 

необходимость цифровизации учебных про-

цессов для подготовки кадров способных ре-

шать крупные научно-технологические проек-

ты развития высокотехнологичных отраслей и 

реализации амбициозных научно-

технологических программ, в том числе в об-

ласти фундаментальной биологии и генетики, 

искусственного интеллекта и биоинженерии, а 

также создания научно-образовательных цен-

тров мирового уровня [6, 55]. Сегодня отече-

ственное образование может восстановить 

свой статус, как стратегически важную для 

государства сферу общественного блага и 

служения, или превратиться в инструмент 

«цивилизационного» (либерального) перефор-

матирования страны и общества в бизнес-

проект производства и потребления 

услуг. Именно в этой точке неопределенности 

находится отечественное образование, являясь 

одной из фундаментальных составляющих си-

стемы национальной безопасно-
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сти государства [42, 45, 61]. Современное 

отечественное образование должно не 

только сохранять и транслировать куль-

турный опыт предыдущих поколений, но 

и прогнозировать образ гражданина и 

общества будущего в рамках сохранения 

основ национальной культуры [23, 51]. 

Перед отечественной высшей шко-

лой стоит задача подготовки специали-

стов нового поколения, способных обес-

печить и поддержать научно-

технологический прорыв России в буду-

щее. Инновационный путь развития эко-

номики и социальной сферы страны ста-

новится магистральным и даже един-

ственно возможным для укрепления по-

зиции государства в условиях усиливаю-

щей международной конкуренции. Пере-

ход хозяйства страны на инновационный 

путь развития является процессом долгим 

и исключительно трудным, особенно для 

её провинций, таких как Дальний Восток 

России, где уровень человеческого по-

тенциала для опережающего развития 

региона сегодня явно недостаточен. В 

дополнение к этому для большинства 

субъектов РФ Дальневосточного феде-

рального округа (ДФО) характерны низ-

кий уровень доходов, низкая покупатель-

ная способность и высокий уровень бед-

ности населения [15].  

В ноябре 2018 г. состав ДФО был 

расширен до 11 субъектов РФ за счёт 

присоединения Республики Бурятия и 

Забайкальского края, ранее входивших в со-

став Сибирского федерального округа [18], что 

формирует с позиции экспертов неоднознач-

ные прогнозы развития провинции [2]. Резуль-

таты НИОКР последних лет указывают на то, 

что предпринимаемые усилия в течении двух 

десятилетий по повышению уровня и качества 

жизни на Дальнем Востоке России не приво-

дят к кардинальным изменениям ситуации [8, 

41, 58]. Между тем, проживание в провинци-

альном регионе выступает для представителей 

молодёжной среды фактором, не только огра-

ничивающим ее жизненные стратегии, но и 

способствующим её негативной самоиденти-

фикации в виде стигматизации (социального 

маркирования), выделения индивида из сооб-

щества и противопоставление его другим чле-

нам общности, отторжение от неё, полное или 

частичное. Иногда же она становится факто-

ром, предопределяющим программирование и 

самопрограммирование поведения индивида 

на ее основе [35]. Проводимый в ДФО анализ 

молодежной среды, указывает на то, что зна-

чительная её часть существует в условиях 

стигматизации, что выливается в осознание 

социального неравенства и маргинальности по 

отношению к остальной части граждан РФ. По 

мнению исследователей территориальная 

стигматизация обладает признаками амбива-

лентности. С одной стороны, ‒ негативно вли-

яет на процесс социализации молодёжи в 

субъектах РФ ДФО, но с другой – может вы-

ступать побудительным мотивом для осу-

ществления молодыми людьми активного со-
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знательного выбора своей жизненной 

стратегии, что, как правило, не связано с 

малой родиной и стимулирует переезд в 

более удобные для жизни регионы Рос-

сии [57].  

В связи с тем, что территории ДФО 

за годы либеральных реформ покинуло 

более 2 млн., как правило молодых, обра-

зованных и обладающих высоким уров-

нем здоровья жителей, то  для ускоренно-

го развития региона необходимо обеспе-

чить ускоренное повышение качества 

жизни населения за счет формирования 

инновационной инфраструктуры региона,  

роста темпов жилищного строительства, 

развития доступного образования и ме-

дицины [10, 19]. Причем управляющие 

структуры федерального и регионального 

уровня занимаются имитацией решения 

проблемы «бегства молодёжи из регио-

на». Вместо того, чтобы обстоятельно и 

глубоко исследовать причины появления 

стигматизации в молодёжной среде даль-

невосточников, условия и факторы её  

воспроизводства, оценку триггерных ме-

ханизмов явления, проводится «вялый 

процесс» выработки способов её преодо-

ления методом проб и ошибок, который 

растянут во временном промежутке трёх 

последних десятилетий [15].  

Между тем, по мнению зарубежных 

экспертов, территориальная стигматиза-

ция молодежи является опорным пунк-

том социальной дискредитации, играя 

ключевую роль в материально-предметной и 

символически-культурной трансформации со-

временного регионального ландшафта. При-

чем, сама по себе территориальная стигмати-

зация не является статическим состоянием, 

нейтральным процессом или безобидной куль-

турной игрой, она выступает последователь-

ной и вредной формой действия социальной 

общности по отношению к своим же членам 

[65, 68], что требует радикальных, экстренных, 

поддержанных значительными капитальными 

вложениями мер на государственном уровне 

[32, 41].  

В связи с ясным пониманием сложности и 

многополярности проблем региона, с 2013 го-

да акценты в области политики государства 

относительно развития Дальнего Востока Рос-

сии начали меняться и представляются в виде 

двух относительно самостоятельных, хотя и 

связанных фрагментов [40]. Первый ‒ даль-

нейшее развитие экспортной инфраструктуры 

для наращивания масштабов внешнеторговых 

операций российских экспортеров на восточ-

ном направлении. Второй ‒ переход от увели-

чения государственного инвестирования в 

производственные и инфраструктурные проек-

ты к внедрению институциональных новаций 

на Дальнем Востоке, которые призваны сде-

лать регион процветающим и современным за 

счет улучшения человеческого капитала, при-

влечения населения и частного предпринима-

тельства как из России, так и из-за рубежа [41, 

58]. 
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Однако многочисленные программы 

модернизации ДФО, в том числе и про-

грамма развития Дальнего Востока до 

2035 года, «Дальневосточный гектар», 

«Территории опережающего развития» и 

масса подобных проектов, к сожалению, 

до настоящего времени являются имита-

цией реального развития этой богатой 

природными ресурсами провинции Рос-

сии. И, хотя с высоких трибун довольно 

часто звучат отчеты региональных и фе-

деральных чиновников, наполненные ил-

люзиями оптимизма, результаты реализу-

емых программ, проектов, стартапов и 

т.п.  жителями региона, как правило, оце-

ниваются отрицательно. Освобождение 

от своих должностей нескольких губер-

наторов субъектов РФ ДФО, протестные 

митинги в Хабаровске, нелицеприятные 

оценки результатов деятельности регио-

нальных чиновников со стороны Предсе-

дателя Правительства РФ М.В. Мишуст-

нина в 2020 году, а также продолжаю-

щийся миграционный отток молодежи 

указывают на сложное положение дел в 

этой отдаленной провинции России [3, 

60, 69]. 

Среди самых сложных проблем, ко-

торые по опросам ВЦИОМа ставили на 

первое место 95% граждан РФ в рамках 

предложений в основной закон РФ по-

правку о том, что государство обязано 

обеспечивать граждан бесплатной и каче-

ственной медицинской помощью [13]. 

Данные социологических опросов населения 

территорий ДФО указывают на то, что про-

блема доступности, качества и безопасности 

медицинской помощи дальневосточникам яв-

ляется одной из основных причин миграцион-

ного оттока населения из региона, что в значи-

тельной мере связано с кризисом управления 

региональной медициной и сложной кадровой 

ситуацией в большинстве медицинских орга-

низаций региона [29,27]. Причем, наиболее 

значимой проблемой являются накопившиеся 

противоречия в системе подготовки квалифи-

цированных врачей, что является следствием 

падение качества высшего медицинского об-

разования на фоне роста его массовости, ком-

мерциализации и маркетизации.  

Цель исследования 

Целью настоящей работы является пред-

варительная оценка медицинского образова-

ния в Дальневосточном федеральном округе в 

ходе либеральных реформ последних лет и 

вынужденной трансформации подготовки бу-

дущих врачей в виде дистанционной модели 

онлайн образования в рамках карантинных 

ограничений связанных с пандемии «COVID-

19». 

 

Материалы и методы 

Были подвергнуты анализу материалы 

многочисленных публикаций по проблемам 

стратегии развития Дальнего Востока России, 

медицинского образования в ДФО, а также 

промежуточные итоги цифровизации образо-

вания и трансформации подготовки будущих 
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врачей в рамках внедрения дистанцион-

ных форм обучения [11, 30, 67]. Парал-

лельно проведена оценка мотиваций 

внедрения программ дистанционных 

форм онлайн-обучения (eLearning) с по-

мощью проведения индивидуальных и 

коллективных интервью студентов и 

преподавателей Государственного бюд-

жетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный 

государственный медицинский универси-

тет» (ГБОУ ВО ДВГМУ» и перспективы 

внедрения дистанционных форм обуче-

ния в систему подготовки будущих вра-

чей в вузах ДФО [24, 25, 39].  

 

Обсуждение результатов 

В XXI веке на Дальнем Востоке 

России сложилась сложная социально-

экономическая ситуация. Если прошлый 

век был ознаменован программами сози-

дания и развития, когда сотни тысяч мо-

лодых людей, охваченные энтузиазмом и 

гордостью за своё государство строили 

новые города, аэропорты, заводы, гидро-

электростанции, прокладывали железно-

дорожные и автомобильные магистрали, 

а выпускники столичных вузов распреде-

лялись на дальневосточные предприятия, 

в учреждения образования, здравоохра-

нения, оставались здесь жить, бесплатно 

получая жилье, достойную заработную 

плату, имея материальную возможность 

свободно выезжать за пределы региона, 

пользуясь различными льготами и привилеги-

ями, то с начала «перестройки» ситуация стала 

сильно меняться [31]. Дальневосточный реги-

он перестал быть привлекательным как для 

самих дальневосточников, а уж тем более для 

жителей центральных районов России [8,41]. 

Была закрыта (ликвидирована) основная часть 

приватизированных предприятий из-за отсут-

ствия у их новых хозяев желания и опыта 

управления производством, значительная 

часть сохранившихся производственных мощ-

ностей «ушли в тень» [10, 41]. 

Параллельно, в рамках стратегии управ-

ляющих структур по оптимизации социальной 

сферы, были ликвидированы тысячи малоком-

плектных школ и медицинских организаций 

первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП) в отдаленных северных и сельских 

районах. В условиях реализации принципов 

рыночной экономики, во взаимоотношениях 

производителя (врача) и потребителя (пациен-

та) сформировалась устойчивая тенденция 

преимущества экономических норм над этиче-

скими, что обострило вопрос доступности, ка-

чества и безопасности медицинской помощи 

для малообеспеченных групп населения реги-

она [20]. Уровень жизни в большинстве субъ-

ектов РФ ДФО значительно снизился, дегра-

дировала его социальная структура (культура, 

наука, образование и здравоохранение) что 

способствовало криминализации региона и 

повысило риски маргинализации молодёжной 

среды. Несмотря на то, что управляющие 

структуры государства в течении трёх послед-
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них десятилетий планировали мероприя-

тия по развитию Дальнего Востока, ситу-

ация не менялась, поскольку принимаемы 

программы развития региона являлись 

«протоколами о намерениях» и не были 

поддержаны ни соответствующими ре-

сурсами, а самое главное ‒ политической 

волей федеральных и региональных элит 

[17, 19].  

В настоящее время почти все госу-

дарственные проекты направлены, по-

прежнему, на получение экономической 

выгоды от эксплуатации ресурсов регио-

на, а государственная социальная поли-

тика нацелена, прежде всего, на привле-

чение внутренних и внешних мигрантов 

на Дальний Восток. Интересы же жите-

лей Дальнего Востока игнорируются 

официальными властями. Государство не 

предпринимает надлежащих мер для 

предотвращения оттока населения из 

субъектов РФ ДФО. На протяжении мно-

гих лет этот регион интересен для центра 

России исключительно как сырьевая база 

[15]. Причём, не происходит коренного 

изменения политики государства приме-

нительно к коренному повышению уров-

ня человеческого потенциала региона с 

позиций укрепления кадров систем реги-

ональной науки, образования, здраво-

охранения и социальной сферы в целом.  

В тоже время в системах образова-

ния большинства стран целый ряд влия-

тельных игроков продолжают разрабаты-

вать глобальные образовательные процессы 

и стандарты, начиная от образовательных он-

лайн-платформ, глобальных социальных дви-

жений до глобальных технологических корпо-

раций (Google, Microsoft, Intel и других) 

и некоторых лидирующих университетов (та-

ких как Массачусетский технологический ин-

ститут, Калифорнийский институт в Беркли, 

Кембриджский университет, Национальный 

университет Сингапура и многие другие), ко-

торые укрепляют свое глобальное присутствие 

и влияние [37]. По мнению глобалистов, кото-

рые представляют государства конкуренты со-

временной России, в ближайшее двадцатиле-

тие будет эпохой самых радикальных перемен 

в образовании. Основным источником этих 

перемен на поле разработки университета тре-

тьего поколения, будет не сама система обра-

зования, а смежные с ней отрасли: 

-информационные технологии, медицина и 

финансы [5, 54, 63, 66]. 

Рассматривая систему отечественного 

образования с позиций государств-

конкурентов, следует обратиться к «Специ-

альному посланию Конгрессу об образовании 

от 29 января 1963г.» тридцать пятого Прези-

дента США Джона Кеннеди: «Согласно све-

жему докладу, подготовленному для Нацио-

нального научного фонда, советские высшие 

учебные заведения выпускают в 3 раза больше 

инженеров и в 4 раза больше врачей, чем Со-

единенные Штаты». Ему же приписывают 

следующее высказывание: «Советское образо-

вание ‒ лучшее в мире. Мы должны многое из 
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него взять. СССР выиграл космическую 

гонку за школьной партой» [26]. Англий-

ский профессор Артер С. Трейс-

младший в 1961 году опубликовал статью 

«Что знает Ваня, и не знает Джонни» 

(«What Ivan Knows That Johnny Doesn't»), 

где даётся анализ факторов, определяю-

щих преимущества советской системы 

образования [62].  

К сожалению, позиции, занимаемые 

отечественной наукой и образованием в 

ХХ веке, были утеряны в XXI веке. Сре-

ди современных среднесрочных и долго-

срочных трендов в развитии научно-

ориентированных и образовательно-

социализирующих детерминант, следует 

выделить интегрированные тренды, ве-

дущие к качественным изменениям мо-

делей в высшем образовании в России: 

переход к динамическим и эволюциони-

рующим моделям знания (в альтернативе 

к статичным и предметоцентричным); 

становление «сетевого» общества и «се-

тевого» человека, живущего в условиях 

нестационарности и высокой социокуль-

турной динамики; формирование нового 

семиотического уровня в мышлении и 

культуре, преобладание виртуальной ре-

альности в качестве основного предмета 

деятельности и конструирования [54]. 

Современное всестороннее развитие 

информатизации государства и его про-

винций порождает множество проблем не 

только технических и образовательных, 

но и эколого-социальных и биологических. С 

момента появления первых компьютеров, она 

прошла три больших этапа, а в мировом тех-

нико-экономическом развитии сменилось два 

технологических уклада. Каждый новый тех-

нологический уклад в своем развитии понача-

лу использовал сложившуюся транспортную 

инфраструктуру и энергоносители, чем стиму-

лировал их дальнейшее расширение; при этом 

фаза его быстрого роста сопровождалась цик-

лическим увеличением производства, а также  

его энергоемкости [14]. Отечественная меди-

цина по уровню своих технологий использует 

достижения четвертого или пятого технологи-

ческих укладов, что же до технологий шестого 

технологического уклада, то в технический и 

технологический уровень большинства отече-

ственных медицинских организаций, особенно 

в провинции, не предполагает внедрения ин-

новационных технологий в ближайшие годы. 

В частности, на Дальнем Востоке России 

большинство больниц и поликлиник построе-

ны в середине ХХ века, износ основных про-

изводственных фондов, как правило, превы-

шает 70%, реальный уровень компетенций ме-

дицинского персонала продолжает снижаться, 

а структура его профессиональных мотиваций 

трансформируется в сторону внешних (эконо-

мических) критериев [19, 36].  

В тоже время современный этап соци-

ально-экономического развития ДФО позици-

онируется управляющими элитами как инно-

вационный. Его связывают с идеологией опе-

режающего развития, основанного на знаниях, 
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где основное содержание социально-

экономической деятельности заключает-

ся в процессе создания, распространения 

и использования знаний, и который в 

значительной степени зависит от каче-

ства человеческого потенциала региона 

[2, 40]. Однако, воспроизводство и разви-

тие человеческого потенциала предпола-

гает качественную и разнообразную об-

разовательную систему. Следовательно, 

возрастает роль среднего и высшего об-

разования, которое становится источни-

ком научных, инженерных и гуманитар-

ных кадров, инноваций и локомотивом 

производства и сферы услуг благодаря 

всевозможным изобретениям, патентам, 

ноу-хау и т.п. Образование становится 

ведущим фактором опережающего разви-

тия [6]. 

Затяжной социально-

экономический кризис в ДФО, длящийся 

третье десятилетие сформировал повы-

шенный спрос на ученых и преподавате-

лей в НИИ и вузах региона. Продолжаю-

щие существовать в условиях значитель-

ных нагрузок, неадекватных зарплат, 

слабой языковой подготовки, ограниче-

ния средств на научные командировки и 

повышение квалификации, ограничения 

доступа к источникам современных зна-

ний, кооперации с передовыми научными 

школами, ученые провинциальных меди-

ко-биологических НИИ и преподаватели 

медицинских вузов, как правило, по соб-

ственной инициативе в условиях «искусствен-

но» сформированной автономии, по мере сил 

реализуют НИОКР, выполняют должностные 

обязанности, надеясь на то, что кризисный пе-

риод рано или поздно закончится.  

Устойчивое отставании ДФО от других 

регионов России по большинству показателей, 

характеризующих развитие организаций выс-

шей школы и НИИ, и соответственно, о низ-

ком научно-исследовательском потенциале 

региона уже ни для кого не является секретом. 

На этом фоне пока ещё сохраняется ограни-

ченное число локальных научных школ в про-

фильных НИИ и вузах ДФО, которые до 

настоящего времени имеют внешние (види-

мые) формы соответствия прежним, существо-

вавших в СССР академическим стандартам 

высшей школы и региональной науки. В тоже 

время закрываются диссертационные советы в 

региональных вузах и НИИ, сохраняются тен-

денции разрыва связей между региональными 

и федеральными научными и образовательны-

ми организациями, что подпитывает механизм 

ограничения омоложения научных и педагоги-

ческих кадров и стимулирует отток молодых 

ученых и преподавателей из дальневосточной 

провинции в центр. К 2020 году доля персо-

на-ла, занятого НИОКР в расчете на 10 тыс. 

занятых в экономике ДФО (45 человек) суще-

ственно уступает аналогичным показателям в 

Центральном федеральном округе (250 чело-

век) и в Северо-Западном федеральном округе 

(168 человек). Эти данные отражают вновь 

наметившуюся тен-денцию возрастания тер-
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риториальных диспропорций и уве-

ли-чения доли Центрального и Северо-

Западного регионов в разме-щении науч-

ного потенциала [7].  

Снижение образовательного уровня 

дальневосточников в рамках формирова-

ния общества потребления затрудняет 

понимание совершаемых в науке откры-

тий. С точки зрения потребителя, науч-

ное открытие (знание) – инструменталь-

ная ценность, значимая лишь с позиции 

расширения возможностей потребления 

[50]. Дополняет складывающуюся тен-

денцию следующее заключение, если в 

количественных характеристиках кадро-

вая ситуация в профильных НИИ и вузах 

ДФО относительно стабильная за счет 

укомплектования штатных расписаний  

компетентными специалистами чаще все-

го старше трудоспособного возраста, то 

качественные характеристики приходя-

щего им на смену поколения научных ра-

ботников и преподавателей высшей шко-

лы явно недостаточны по своим профес-

сиональным компетенциям и мотивациям 

[6, 7]. К сожалению, федеральные органы 

власти не дают инновационной системе 

региона выйти за рамки пассивной, адап-

тивной стратегии развития, граничащей с 

самовыживанием и попытками сохранить 

оставшийся научно-технический потен-

циал [32]. 

Снижение уровня человеческого 

потенциала ДФО в значительной мере 

отражается на отставании отдельных направ-

лений развития научного знания о человеке, 

Социальная природа человека является пред-

метом изучения традиционных общественных 

наук, таких как демография, история, культу-

рология, политология, социология, экономика, 

этнография, этика, эстетика, языкознание и др. 

[10, 15, 18]. В то же время появилось новое 

научное направление ‒ персоналистика, явля-

ющаяся прикладной наукой о методологии и 

процессе персонализации личности. Человек 

как предмет познания рассматривается в рам-

ках генетической и инженерной психологии, 

семиотики, эвристики, эргономики и многих 

других современных научных направлений 

[61]. К сожалению, изучению биологии и со-

циального статуса человека, его поведению в 

жестких условиях формирующейся изоляции 

дальневосточной провинции от центральной 

России, не придается достаточного внимания 

управляющими элитами, что в конечном итоге 

является причиной неудачных управленческих 

решений, которые, как правило формируются 

за пределами результатов НИОКР. Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 26 июня 

2020 г. N 427 «О мерах по социально-

экономическому развитию Дальнего Востока» 

вносит определенную долю оптимизма в ожи-

дания дальневосточников. Он предусматрива-

ет развитие человеческого капитала и кадрово-

го потенциала региона, включая принятие до-

полнительных мер, направленных на рост 

рождаемости, повышение доступности для 

населения первичной медико-санитарной, ско-
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рой, а также специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицин-

ской помощи и др.  

Сегодня, по мнению отечественных 

либералов, таких как экс-министр обра-

зования РФ Андрей Фурсенко относи-

тельно системы отечественного образо-

вания высказывалось мнение о том, что 

недостатком системы образования в 

СССР было стремление сформировать 

«человека-творца», в то время как зада-

чей либерального государства заключает-

ся в выращивании «квалифицированного 

потребителя», а по мнению президента и 

председателя ПАО «Сбербанк» Г.О. Гре-

фа: «Сегодня система образования чув-

ствует себя хорошо, получает огромные 

доходы и не хочет ничего менять, она 

не видит работодателя» [9].  

Уже много лет отечественный ис-

теблишмент тратит значительные сред-

ства на рекламу и продвижение цифрово-

го удаленного образования, причем пан-

демия коронавируса «КОВИД-19» дала 

очередной повод заявить о правовом ста-

тусе дистанционного образования [12, 25, 

29]. Так в Статьях 13 и 26 №273-ФЗ ре-

гламентируется использование дистанци-

онных образовательные технологии и 

электронное обучение, под которыми 

подразумевается организация образова-

тельной деятельности с применением со-

держащейся в базах данных и используе-

мой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, тех-

нических средств и др. Таким образом Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013) закреп-

ляет понятия «электронное обучение», «ди-

станционные образовательные технологии». 

Между тем, перестройка системы обра-

зования переходит к завершающему этапу, и 

власть открыто взяла курс на цифровое обуче-

ние, ярким воплощением которого стала Мос-

ковская электронная школа, служащая, в свою 

очередь, основой для Российской электронной 

школы, означающей использование планше-

тов, смартфонов, связанных по Wi-Fi с интер-

активными досками, электронных учебников, 

электронной библиотеки с обучающими ком-

пьютерными играми и пр. [21, 22, 59]. По мне-

нию отечественных либералов-

реформаторов, на смену старому традицион-

ному обучению должен прийти искусственный 

интеллект и нейронет (англ. NeuroNet, 

NeuroWeb, Brainet). В основе цифровой плат-

формы, которую они активно внедряют, лежит 

форсайт-проект «Образование 2030» [44].  

Традиционная школа доживает последние го-

ды, уверены организаторы этого проекта [21, 

38, 43, 49]. 

В 2018 году с 10 по 21 июля 2018 года на 

о. Русский (Владивосток) на базе кампуса 

Дальневосточного федерального университета 

(ДВФУ) был реализован проект «Остров 10-

21» ‒ первый в России проект интенсивной 

подготовки кадров для цифровой экономики и 



Медицинское образование О.А. Сазонова, В.Г. Дьяченко, Ю.В. Кирик 

 Проблемы медицинского образования Дальнего Востока России в условиях карантинных... 

 

«Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России» 2020 №3 

http://fesmu.ru/voz/20204/2020401.aspx 

12 

Национальной технологической инициа-

тивы. По мнению ректора ДВФУ Н.Ю. 

Анисимова: «Цифровой мир открывает 

перед нашей страной абсолютно новые 

возможности, а значит ‒ уже сейчас 

мы должны готовить специалистов, со-

здающих будущее в самых передовых 

областях знаний. Именно поэтому ДВФУ 

первым в России открыл Школу цифро-

вой экономики и запустил уникальные 

образовательные программы». В этом 

помог опыт коллег из Университета Гон-

конга и Калифорнийского университета в 

Лос-Анджелесе. В 2020 году ДВФУ был 

готов к переходу на дистанционное обу-

чение в рамках реализации карантинных 

мероприятий, связанных с пандеми-

ей «COVID-19». В университете была 

оперативно обеспечена единая образова-

тельная среда для студентов и преподава-

телей, развернут центр технической под-

держки и с помощью цифровых волонте-

ров реализована программа помощи пре-

подавателям старшего возраста освоения 

средств дистанционного обучения [52].  

К сожалению, такие достижения в 

рамках трансформации образования на 

основе цифровых платформ пока не реа-

лизованы в большинстве вузов ДФО.  Это 

соответствует идеологии лидеров фор-

сайт-проекта «Образование 2030»: «В бу-

дущем будут разные модели университе-

тов. Фундаментальное образование необ-

ходимо, но оно должно стоять на вер-

шине пирамиды. В России в ближайшие де-

сять лет вузов станет вдвое меньше...» [44, 48]. 

А между тем, программа стратегического раз-

вития Дальневосточного федерального уни-

верситета не решит всех проблем региональ-

ной науки и образования. Для регионального 

здравоохранения важно, чтобы компетенции 

молодых специалистов соответствовали объ-

ективным потребностям системы производ-

ства медицинских услуг. Продукт сферы ме-

дицинского образования материализуется в 

высокой дееспособности кадров медицинских 

организаций, в развитии научно-технического 

прогресса в здравоохранении, изменении со-

циальных отношений между производителями 

и потребителями медицинских услуг [20, 33]. 

Сегодня на рынке труда здравоохранения 

ДФО к выпускникам медицинских вузов, в 

связи с перевооружением региональной меди-

цины по пути усложнения технологий и их 

цифровизации, предъявляются  достаточно 

высокие требования, поэтому дальнейшая 

профессиональная судьба специалиста зависит 

от прочности полученных знаний и способно-

сти молодых врачей применения их на практи-

ке [19].  Для этого необходимо реализовать в 

медицинских вузах региона широкое внедре-

ние обновленных учебных программ на всех 

уровнях подготовки кадров, исходя из требо-

ваний работодателей. 

В XXI веке формируется «дорожная кар-

та» будущего региональной медицины, кото-

рая стоит перед выбором ориентации на либе-

рально-конструктивистский путь или же в ос-
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нову выбора направления её развития бу-

дет положена традиционная христиан-

ская этика и мораль. От выбора направ-

ления развития зависит ответ на вопрос, 

претерпит ли региональная медицина се-

рьезные типологические изменения, от-

ражающие характер взаимоотношений 

между врачом и пациентом [20]. Основ-

ные претензии, которые предъявляют па-

циенты-дальневосточники к производи-

телям, это недостаточный, по их мнению, 

уровень профессиональных компетенций 

медицинских работников и отсутствие 

должного внимания к проблемам потре-

бителей медицинских услуг, причем эти 

претензии вполне обоснованы, особенно, 

когда речь идет о профессиональных 

компетенциях молодых специалистов, 

выпускниках медицинских вузов, обу-

чавшихся по программам Федерального 

государственного образовательного стан-

дарта третьего уровня (ФГОС-3). 

 Оценка уровня профессиональных 

компетенций с помощью индивидуаль-

ных интервью студентов (n=456) и пре-

подавателей (n=87) ГБОУ ВО ДВГМУ и 

перспективы внедрения дистанционных 

форм обучения показывает, что только 

58,69±3,06% студентов уверенно указали 

на наличие стойкого интереса к овладе-

нию знаниями и умениями для успешно-

го функционирования на различных вра-

чебных должностях в медицинских 

учреждениях, 25,48±2,71% опрошенных 

затруднились с ответом, 3,47±1,14% указали 

на то, что учились в вузе без особого интереса, 

а 12,36±2,04% считают, что они учились «по 

необходимости». Что же относительно препо-

давателей вуза, то более половины из них счи-

тают (59,14±4,12%), что студенты проявляют 

стойкий интерес к формированию достаточно-

го уровня компетенций для самостоятельной 

работы в медицинских организациях после 

окончания вуза, 17,24±3,55% респондентов 

затруднились с ответом, 11,52±3,11% респон-

дентов указывают на отсутствие интереса у 

обучающихся к формированию достаточного 

уровня профессиональных компетенций для 

самостоятельной работы в качестве врача пер-

вичного уровня. 

Что же относительно профессиональных 

планов выпускников, то в течении истекших 

10 лет, то они претерпели определенные изме-

нения. Достоверно выросла доля студентов, 

которые планируют работать в коммерческом 

секторе – с 27,4 до 33,4%, аналогичные изме-

нения претерпели профессиональные планы 

выпускников по трудоустройству в медицин-

ских организациях третьего уровня (краевых, 

областных и федеральных) с узкой специали-

зацией ‒ с 22,8 до 25,5%. Выросла доля вы-

пускников, планирующих покинуть регион и 

переехать на постоянное место жительства в 

центральные регионы России ‒ с 20,1 до 

24,7%. В то же время достоверно уменьшилось 

число будущих врачей планирующих вернуть-

ся к месту постоянного жительства в малые 

города, рабочие поселки и сельские поселения 
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ДФО – с 12,4 до 7,9%, но по узкой вра-

чебной специальности и желательно в 

стационаре. Достоверно уменьшилось 

число лиц, планирующих заниматься 

научной деятельностью – с 8,1 до 2,1% 

респондентов. Достаточно небольшая 

группа студентов (менее 2,3%), изучаю-

щих иностранные языки (английский и 

реже китайский и японский), строят про-

фессиональные планы, связанные с отъ-

ездом на постоянное место жительства за 

рубеж (США, Австралию, Ю. Корею и 

КНР).  

Изучение мнений фокус-групп сту-

дентов лечебного и педиатрического фа-

культетов указывают на то, что только 

6,8% выпускников лечебного факультета 

планируют работать участковым (семей-

ным) врачом, на педиатрическом факуль-

тете таких несколько больше 8,5%. Ис-

ключение составляют выпускники стома-

тологического факультета, где около 98-

99% респондентов однозначно указывают 

на свои планы продолжать профессио-

нальную карьеру врача-стоматолога.  

Рассматривая проблему дистанци-

онной подготовки будущих врачей, надо 

понимать, что дистанционное обучение 

может быть как полным, так и частич-

ным. Онлайн обучение ‒ это фактически 

дальнейшее развитие известного в СССР 

заочного образования, лишенное, однако, 

таких его основных недостатков, как 

прерывистость учебного процесса, пред-

полагающего авральный штурм учебного ма-

териала перед сессиями, отсутствие обратной 

связи между преподавателем и студентами, а 

также затрудненный доступ к ресурсам [28]. 

Сегодня существует достаточно компьютер-

ных программ ‒ систем менеджмента класса, 

таких как Blackboard, CourseWork, Moodle, 

Sakai, Desire2Leam и др. При необходимости 

отдельные занятия можно строить и в интер-

активном режиме, осуществляя двухстороннее 

аудио- и видео общение между преподавате-

лем и студентами в режиме реального времени 

[4, 34]. 

Современное медицинское образование в 

настоящее время испытывает значительные 

трудности, вызванные пандемией коронави-

русной инфекции «COVID-19». Они связаны в 

первую очередь с тем, что медицинские вузы 

были вынуждены в марте 2020 г. перейти на 

дистанционный режим работы, что выявило 

значительные ограничения по освоению ряда 

клинических дисциплин, хотя, не только тео-

ретические, но и клинические кафедры имеют 

возможность выбора форм дистанционной 

подготовки и их сочетания. В частности, объ-

единение очных и полностью дистанционных 

форм; сетевое обучение в форме автономных 

курсов; сетевое обучение с использованием 

кейс-технологий; интерактивное телевидение 

и видеоконференцсвязь и др. [1, 34, 47, 67]. 

Несколько лет назад, когда вероятность 

внедрения дистанционных форм обучения 

студентов в медицинских вузах приобрела ре-

альные масштабы, нами с помощью коллек-
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тивных интервью была проведена оценка 

мотиваций студентов и преподавателей 

по реализации выше указанных форм 

подготовки будущих врачей. В студенче-

ской среде (фокус группы по 8-12 ре-

спондентов) получены следующие ре-

зультаты: более 46,3% студентов первых 

трёх курсов считают, что они готовы к 

получения образовательных услуг в ре-

жиме онлайн в виде дистанционной фор-

мы подготовки, что же относительно сту-

дентов 4-6 курсов, то только 23,4% ука-

зали на готовность получения медицин-

ского образования в режиме онлайн в ви-

де дистанционной формы подготовки, 

указывая при этом на то, что возмож-

ность дистанционной формы подготовки 

должна сочетаться со значительным уве-

личением времени работы на симуляци-

онных комплексах и значительного уве-

личения объема занятий «у постели 

больного» в рамках клинической практи-

ки в медицинских организациях под ру-

ководством штатных преподавателей ву-

за.  

В среде преподавателей теоретиче-

ских дисциплин, более 54,2% респонден-

тов считают, что они готовы к производ-

ству значительной части образователь-

ных услуг в режиме онлайн в виде ди-

станционной формы подготовки. Что же 

относительно преподавателей клиниче-

ских дисциплин, то только 19,2% из них 

указали на ограниченную возможность 

преподавания в режиме онлайн в виде дистан-

ционной формы подготовки студентов на кли-

нических кафедрах, остальные категорически 

не приемлют дистанционную подготовку бу-

дущих врачей. Такие предметы, как биологию, 

физику, биохимию, микробиологию, патоло-

гическую анатомию, гистологию, по мнению 

респондентов можно изучать дистанционно, 

при наличии достаточного числа онлайн-

пособий. Однако, трудно представить, как в 

режиме дистанционного курса можно изучать 

терапию, хирургию, кардиологию и др. Обе 

группы респондентов указывают на необхо-

димость наличия в вузе отлаженной инфра-

структуры и программного обеспечения, а 

также технических условий дистанционного 

образования с учетом того, что онлайн-

обучение не является самостоятельным про-

цессом, а представляет собой часть более ши-

рокой области дистанционной подготовки 

профессионалов в медицине.  

Образовательный процесс, как таковой, 

крайне индивидуализирован по массе причин, 

среди которых и особенности психики и пер-

сональный объем знаний. Решение вытекаю-

щих педагогических задач некоторым образом 

облегчено при условии офлайн-обучения. Ди-

станционно довольно сложно контролировать 

как объемы, так и качество усвоенного мате-

риала, но возможно. Для достижения этих це-

лей необходимы ряд условий: достаточный 

класс информационно-технического оснаще-

ния, освоенность данного образовательного 

инструмента преподавателем и ряд социокуль-
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турных факторов, обеспечивающих мо-

тивацию, освещенных здесь ранее. 

По нашему мнению, решение тех-

нических вопросов в виде стабильности 

интернет-соединения, освоения новых 

платформ для онлайн-встреч, ресурсов 

для размещения учебных материалов 

должно сопровождаться мотивационной 

и культурной адаптацией как преподава-

телей, так и студентов к работе в услови-

ях онлайн-обучения. Не следует ограни-

чиваться только записью лекций на ви-

део, поскольку это не позволит обеспе-

чить обратной связи и выключит эмоцио-

нальный компонент формирования ком-

петенций студентов. Любой, даже самый 

совершенный вебинар требует формиро-

вания обратной связи и оценок результа-

тов усвоения студентами излагаемого ма-

териала. Для этого следует использовать 

возможности синхронизации коммуника-

ций на таких платформах, как Skype и 

Zoom. Кроме того, для увеличения эф-

фективности дистанционной подготовки 

студентов следует использовать возмож-

ности социальных сетей, которые позво-

лят значительно повысить уровень ком-

муникаций с преподавателями. С марта 

2020 года стало ясно, что пандемия 

«COVID-19» радикально изменила обра-

зовательную среду медицинских вузов 

ДФО, появилась реальная, не на словах, а 

на деле, возможность оценить перспекти-

вы образовательных организаций рабо-

тать в рамках реализации платформ дистанци-

онного образования в режиме онлайн. 

Именно здесь и были выявлен отдельные 

проблемы, которые ранее рассматривались как 

теоретические риски. Это, прежде всего про-

блема отсутствия прямого визуального кон-

такта студента и преподавателя, что не позво-

ляет контролировать поведение обучающихся 

во время онлайн-занятий. Если в условиях ре-

ализации традиционных образовательных тех-

нологий студенты не всегда отличались высо-

ким уровнем дисциплины и ответственного 

отношения к аудиторным занятиям, то в усло-

виях отсутствия прямого визуального кон-

троля и непосредственного взаимодействия 

преподавателя, и студента, качество усвоения 

теоретического материала и усвоение практи-

ческих навыков снижается. Отсутствие визу-

ального контроля является серьезной пробле-

мой, которая может привести к профанации 

дистанционного образования. 

Аналогичной выглядит проблема он-

лайн-экзаменов. Студенты широко используют 

гаджеты для поиска правильных ответов, что 

фактически нивелирует ценность экзамена и 

формирует дополнительные трудности в обес-

печении достаточного уровня компетенций 

будущих врачей. Мы убедились в том, что вы-

сокий уровень ответственности поведения 

студента на онлайн-экзамене обеспечивается 

только высоким уровнем внутренних мотива-

ций, связанных с сознательным выбором про-

фессии, высоким уровнем этических и деонто-

логических принципов, исповедуемых обуча-
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ющимся. К сожалению, для отдельных 

студентов высокий уровень внутренних 

мотиваций вне приоритетов.  

Таким образом, медицинские вузы 

ДФО пока не готовы к отмене очных за-

нятий по разным причинам, в частности 

из-за дефицита оснащенности компьюте-

рами с подключением к широкополосно-

му интернету. Более ⅔ преподавателей не 

имеют достаточного опыта работы с ди-

станционными цифровыми технология-

ми.  И, тогда, когда они отправляют до-

машние задания в чаты, в мессенджеры, 

на почту, без учета технических, физиче-

ских и психологических возможностей 

студента, тогда объем заданий и сроч-

ность их выполнения может доходить до 

абсурда, что не достигает конечного ре-

зультата обучения, формирования устой-

чивого уровня профессиональных компе-

тенций. Кроме того, у части преподавате-

лей сформировалась тенденция значи-

тельного увеличения рабочего времени, 

связанная с проверкой домашних заданий 

в виде оценки результатов тестирования, 

решения ситуационных задач, деловых 

игр и т.п., а также, проблема возмещение 

расходов на использование собственного 

технического оборудования. 

В связи с тем, что современные 

возможности информационных техноло-

гий, глобализация открытого доступа к 

информации через среду «Интернет» в 

корне изменили глобальную образова-

тельную среду, а широкое внедрение цифро-

вых технологий резко изменило возможности 

доступа до образовательной информации всех 

без исключения потребителей, появились ре-

альные возможности её получения непосред-

ственно от ведущих преподавателей не только 

отечественных, но и зарубежных медицинских 

школ. Следовательно, открывается перспекти-

ва расширения межрегионального и междуна-

родного сотрудничества для всех медицинских 

вузов ДФО. Мы полагаем, что у дистанцион-

ного образования есть будущее, но это буду-

щее ‒ даже не завтрашнего дня. Система 

должна устояться, обрасти программами, со-

ответствующими методиками, обрести кон-

кретные формы органического сочетания он-

лайн образования и классических форм подго-

товки врача у «постели больного». Наконец, 

она должна быть элементарно обеспечена со-

временными компьютерами и связью. В ко-

нечном итоге «цифровой университет» ‒ это 

нечто больше, чем приспособление цифровых 

инструментов под нужды традиционного ме-

дицинского образования. Чтобы достичь пози-

тивных результатов, необходимо перестроить 

и программы, и всю идеологию подготовки 

будущего врача, причем придется ориентиро-

ваться не только на образовательный стандарт, 

требования к специалисту и уровень его ком-

петенций, но и на его личность, персональные 

потребности и возможности. 

Дистанционное обучение все более 

прочно входит в подготовку специалистов в 

университетах всего мира. Так как введение 
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онлайн классов в недалеком будущем 

неизбежно, следует принимать исчерпы-

вающие меры к освоению этой ниши на 

рынке образовательных услуг с целью 

повышения конкурентоспособности ме-

дицинских вузов ДФО. Асинхронная ор-

ганизация подготовки будущего врача, 

предполагаемая Болонским процессом, 

дает великолепную возможность инте-

грировать дистанционные классы в учеб-

ное расписание вуза, предоставляя сту-

дентам и врачам реальные возможности 

получения дополнительных сертифика-

тов по различным разделам медицины, 

что будет способствовать повышению 

конкурентоспособности и гибкости вы-

пускников медицинских вузов и врачей 

на рынке труда. 

 

Заключение 

Кадровый рынок ДФО уже давно 

функционирует в условиях дефицита 

профессионально подготовленных врачей 

и среднего медицинского персонала, хотя 

увеличивается объем бюджетных мест в 

медицинских образовательных организа-

циях. Руководители отрасли здравоохра-

нения ДФО принимают участие в итого-

вой государственной аттестации будущих 

врачей, где лучшим из них предлагаются 

рабочие места в престижных клиниках. 

Реализация программ интенсивного раз-

вития Дальнего Востока России, кроме 

положительных, имеет ряд отрицатель-

ных сторон, которые невозможно не учиты-

вать (кризисные явления в экономике и соци-

альной сфере, снижение уровня человеческого 

потенциала, транспортную отсталость, кадро-

вый кризис здравоохранения региона и др.) 

при реформировании региональной системы 

медицинского образования и решения проблем 

дефицита кадров в отрасли. Речь, в первую 

очередь, идет, конечно же, о тех глобальных 

претензиях, который имеет в качестве своей 

основы процесс цифровизации образователь-

ного пространства. Являясь частью современ-

ной культуры государства, медицинское обра-

зование подвергается модернизации по опре-

деленным принципам. То есть, по мнению 

управляющих структур, процесс модерниза-

ции социально-экономических параметров 

ДФО, должен автоматически привести к про-

цессу цифровизации медицинского образова-

ния, укреплению роли высшей медицинской 

школы региона в преодолении кадрового кри-

зиса системы здравоохранения. Между тем, 

как и для всех отраслей народного хозяйства 

Дальнего Востока, пандемия «COVID-19» 

для системы медицинского образования вес-

ной 2020 года сформировала проблемы, что 

заставило медицинские вузы ДФО для выпол-

нения карантинных мероприятий перенести 

практические занятия и лекции в онлайн-

форматы, в экстренном режиме развивать си-

стему дистанционных экзаменов и реализовать 

бесконтактную приемную кампанию.  

Вопрос подготовки, привлечения и со-

хранения кадров является ключевым для си-
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стемы здравоохранения ДФО, поэтому 

перед управляющими структурами по-

ставлена задача к 2024 году обеспечить 

все медицинские организации региона 

квалифицированными специалистами. 

В этой связи существенно изменится по-

рядок приёма в медицинские вузы, исхо-

дя из уровня квот на целевой приём (на 

лечебные факультеты до 70%, а на педи-

атрические факультеты до 75% «целеви-

ков») с учетом того, что контрагенты до-

говора на целевое обучение за счет 

средств бюджета предоставят гарантии 

трудоустройства будущим выпускникам 

вузов. Прием в ординатуру, по наиболее 

дефицитным специальностям сегодня 

установлен на уровне 90% в рамках квот 

целевой подготовки. 
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