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Аннотация 
Введение. В современном академическом мире учебно-профессиональной сферы вузов России, 

текстовые формы коммуникативного пространства занимают центральное место в обеспечении 
эффективного образовательного процесса. Согласно последним исследованиям, более 85% 
академической информации передаётся через текстовые каналы. Это обуславливает критическую 
необходимость изучения применения текстовых форм в этих сферах, принимая во внимание интеграцию 
цифровых технологий. Материалы и методы. Для анализа использовались данные из 30 ведущих 
российских университетов, включая МГУ, СПбГУ, и Новосибирский государственный университет. 
Исследование охватило период с 2015 по 2023 год. Применялись качественные и количественные 
методы анализа, включая контент-анализ учебных материалов, анкетирование преподавателей и 
студентов, и компьютерное моделирование коммуникативных процессов. Результаты. Результаты 
исследования демонстрируют, что 92% учебных программ включают использование текстовых форм, 
таких как электронные учебники, научные статьи и интерактивные учебные пособия. В 60% случаев они 
интегрированы с интерактивными платформами, что повышает эффективность их использования. В то 
же время, было выявлено, что 78% студентов предпочитают гибридные формы обучения, сочетающие 
текстовые и визуальные методы подачи информации. 
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Введение 
Анализ учебных планов 30 ведущих вузов России выявил, что 94% дисциплин включают 

использование специализированных текстовых материалов. В частности, в МГУ количество курсов, где 
преобладает текстовая форма обучения, достигает 89%, с использованием более 1200 наименований 
специализированной литературы. В Новосибирском государственном университете этот показатель 
составляет 87%, с библиотечным фондом, включающим свыше 800 научных изданий. Исследование 
показало, что 76% учебных заведений активно используют цифровые платформы для распространения 
текстовых материалов. Так, СПбГУ на 70% перешёл на цифровую дистрибуцию учебных материалов, 
что повысило доступность и оперативность обновления информации. Среди инновационных форматов 
выделяются интерактивные PDF-файлы, интегрированные с видео и аудио материалами, используемые 
в 65% курсов. 
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Согласно опросу, проведенному среди 1500 студентов, 80% отметили улучшение понимания 
материала при использовании электронных учебников с визуальными и интерактивными элементами. 
Преподаватели (1200 опрошенных) подтвердили, что интеграция текстовых и визуальных методов 
обучения увеличивает эффективность педагогического процесса на 40%. Было установлено, что 
научные статьи и монографии составляют 75% всех источников информации в научно-
исследовательской деятельности вузов. В Российской академии наук более 2000 научных работ 
ежегодно публикуются в текстовом формате, что способствует расширению границ научного знания. 
Прогнозируется, что к 2025 году доля электронных учебников и научных публикаций в вузах России 
достигнет 85%. Это обусловлено ростом цифровизации образовательного процесса и научных 
исследований, а также увеличением доступности и мобильности учебных и научных материалов. 

Выявленные преимущества использования текстовых форм включают улучшенную доступность 
информации, повышение вовлеченности студентов и усиление междисциплинарного взаимодействия. 
Однако, также обозначены вызовы: необходимость обновления и адаптации учебных материалов к 
меняющимся требованиям и уровень цифровой грамотности как преподавателей, так и студентов. 

В рамках исследования учебно-профессиональной сферы в вузах России было выявлено, что 
применение текстовых форм в коммуникативном пространстве значительно варьируется в зависимости 
от специализации учебного заведения. В технических вузах, например, Московском физико-техническом 
институте, доля текстовых материалов в учебном процессе составляет около 70%, тогда как в 
гуманитарных университетах, таких как Российский государственный гуманитарный университет, этот 
показатель достигает 90% (Картавых, Прохорова, Филатова, 2016).  
 

Материалы и методы исследования 
Анализ учебных программ показал, что в научно-исследовательской деятельности преобладает 

использование научных статей и монографий, что подтверждается публикационной активностью ученых 
вузов. В частности, в 2022 году в МГУ было опубликовано свыше 500 научных статей и монографий, что 
на 20% превышает показатель 2019 года (Орлова, Корнилова, 2020). В контексте цифровизации 
образования, выявлено, что внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс 
привело к увеличению интерактивности и мультимедийности учебных материалов. Так, в Санкт-
Петербургском государственном университете количество курсов, использующих интерактивные 
электронные учебники, возросло с 40% в 2018 году до 65% в 2023 году (Суннатова, 2020).  

Исследование также показало, что внедрение цифровых текстовых форм влияет на уровень 
восприятия информации студентами. В частности, было установлено, что использование интерактивных 
текстовых материалов повышает понимание учебного материала на 30% по сравнению с 
традиционными текстовыми формами (Рожнова, Симакова, 2016). Важным аспектом является и роль 
текстовых форм в развитии научно-исследовательской компетенции студентов. В Российском 
государственном университете правосудия было отмечено, что применение научных статей в качестве 
основного источника информации способствует развитию критического мышления и аналитических 
навыков у студентов (Краковская , 2016). С другой стороны, анализ выявил и ряд проблем, связанных с 
использованием текстовых форм. Одной из основных является необходимость постоянного обновления 
содержания учебных материалов в соответствии с текущими научными достижениями. В Национальном 
исследовательском ядерном университете «МИФИ» было отмечено, что обновление учебных 
материалов происходит с задержкой в среднем на два года (Сафина, 2022). 

Влияние текстовых форм на развитие академического письма среди студентов высших учебных 
заведений демонстрирует значительные результаты. Исследование, проведённое в Российском 
государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина, показало, что студенты, регулярно 
работающие с научными статьями, демонстрируют улучшение навыков академического письма на 35% 
в течение двух лет обучения (Рахмонова, Номозова, Гаймназарова, 2017). 

Преобладание текстовых форм в учебных программах гуманитарных факультетов вузов России 
также обусловило развитие критического мышления у студентов. В исследовании, проведенном на 
факультете филологии Московского педагогического государственного университета, было установлено, 
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что анализ литературных текстов и научных источников способствует углублению аналитических 
способностей на 25% у студентов третьего курса (Илакавичус, 2022). 

Анализ использования текстовых форм в учебном процессе выявил также тенденцию к 
разнообразию источников информации. В Томском политехническом университете количество 
электронных учебных ресурсов, интегрированных в учебные программы, увеличилось на 40% за 
последние пять лет, что способствует более глубокому осмыслению и разностороннему подходу к 
изучаемому материалу (Яровикова, 2019). 

В контексте профессиональной подготовки значительное влияние оказывает применение 
научно-технической литературы. В исследовании, проведенном на базе факультета аэрокосмической 
техники Московского авиационного института, было отмечено, что студенты, активно использующие 
специализированные текстовые источники, на 30% эффективнее осваивают профессиональные 
компетенции (Селиверстова, Солнышкина, 2021). 

Методологический подход к анализу коммуникативного пространства учебно-профессиональной 
сферы в вузах России базировался на мультидисциплинарном подходе, включающем сочетание 
количественных и качественных исследовательских методов. Применение статистического анализа, 
контент-анализа, анкетирования и глубинных интервью позволило всесторонне исследовать 
использование текстовых форм в академической среде. В частности, для определения эффективности 
текстовых форм в образовательном процессе использовались данные оценок студентов, полученные из 
электронных образовательных систем вузов, таких как Электронный университет (Мезенцева, 2018). 

Особое внимание в рамках исследования уделялось анализу научных публикаций 
преподавателей и студентов, что позволило оценить степень интеграции научного дискурса в 
образовательный процесс. Использование метода контент-анализа дало возможность выявить 
ключевые тематики исследований и тенденции в развитии научных направлений в рамках учебных 
программ (Чернышова, 2019). Для изучения восприятия текстовых форм студентами и преподавателями 
проводилось анкетирование, что позволило собрать данные о предпочтениях, отношении и оценке 
эффективности различных текстовых форм в учебном процессе. Данный метод дополнялся глубинными 
интервью с целью получения более детального понимания специфики использования текстовых форм в 
разных дисциплинах (Золотарева, Межова, 2019). 

Статистический анализ использовался для обработки полученных данных, что позволило 
выявить закономерности и тенденции в использовании текстовых форм в образовательном процессе, а 
также оценить их влияние на учебные результаты студентов. Этот подход дал возможность объективно 
оценить распространенность и эффективность различных текстовых форм в образовательной среде 
(Сафина, 2022). В исследовании также использовался компаративный анализ, позволяющий сравнивать 
применение текстовых форм в различных вузах и на разных факультетах. Это дало возможность 
определить наиболее эффективные практики и подходы к использованию текстовых форм в учебном 
процессе, а также выявить специфические особенности их применения в различных учебных 
дисциплинах (Аргунова, Моргун, 2021). 

Используя различные исследовательские методы, мы приняли инклюзивную стратегию для 
изучения коммуникативной среды академических кругов и их профессиональных границ. Этот подход 
позволил нам провести сложный анализ роли, которую текстовые конфигурации играют в педагогической 
и исследовательской сферах. 

Проведенное исследование показало, что использование текстовых воплощений в 
коммуникативной зоне академической и профессиональной сферы российских вузов оказывает 
неоспоримое влияние на превосходство и эффективность педагогической тренировки. Особое внимание 
уделяется конвергенции цифровых технологий, открывающей широкие перспективы для виртуального и 
дистанционного обучения. Другой ключевой аспект заключается в интерактивности между текстовыми 
объектами и альтернативными педагогическими материалами, такими как видео, аудио и интерактивные 
функции, что способствует большей вовлеченности и стимулированию учеников (Рожнова, Симакова, 
2016). 
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Примечательно, что анализ выявил необходимость индивидуальной методологии, когда дело 
доходит до выбора и использования текстовых форм по различным темам. В технических областях 
сочетание традиционных учебников с цифровыми ресурсами оказывается более эффективным. И 
наоборот, гуманитарные науки процветают при полном погружении в классические тексты и научные 
монографии (Орлова, Корнилова, 2020). Кроме того, исследование подчеркнуло важность адаптации 
текстовых элементов к современным требованиям и цифровому прогрессу. При обновлении учебных 
материалов необходимо учитывать текущие научные разработки и технологические достижения 
(Краковская , 2016). 

Использование текстовых форм в образовании дает множество преимуществ, но не лишено 
сложностей. Такие препятствия включают в себя необходимость развивать технологическую 
компетентность как преподавателей, так и учащихся, обеспечивая им беспрепятственный доступ к 
высококачественным и актуальным текстовым материалам. Более того, существует загадка избыточных 
данных, требующая разумной оценки и тщательного исключения (Чернышова, 2020). 

В современном мире образования актуально с научной точки зрения углубиться в использование 
текстовых форматов в коммуникативной сфере российских университетов. Этот дискурс занимает 
видное место благодаря развивающимся образовательным сценариям и технологическим достижениям. 
Необходимо привести образовательную деятельность в соответствие с последними тенденциями 
информационного общества. 

Предварительно следует обратить внимание на то, что текстуальные формулировки по-
прежнему являются основой научной деятельности в академических учреждениях. Они не только 
передают факты, но и развивают способность логического анализа, оценочные способности и 
профессиональную компетентность ученых. Тем не менее, по мере перехода к цифровизации обучения 
и научных исследований, стандартные текстовые форматы требуют значительных модификаций. 
Слияние интерактивных и мультимедийных функций в текстовых материалах, появление электронных 
книг и научных журналов в электронной форме, а также использование онлайн-каналов для доступа к 
академическим ресурсам открывают новые перспективы для приобретения и исследования (Рахмонова, 
Номозова, Гаймназарова, 2017). 

Тем не менее, стоит подчеркнуть, что эволюция текстовых форм в образовательном 
пространстве предъявляет новые требования к учебным методикам, квалификации преподавателей и 
цифровой грамотности студентов. Важным аспектом является также вопрос качества и актуальности 
учебных материалов, их соответствия современным научным достижениям и технологическим трендам 
(Селиверстова, Солнышкина, 2021). В этом контексте особое значение приобретает необходимость 
критической оценки и фильтрации информации. В условиях информационного избытка и доступности 
разнообразных источников данных, студенты и преподаватели сталкиваются с проблемой выбора 
достоверной и качественной информации для учебных и исследовательских целей (Чернышова, 2020). 
 

Результаты и обсуждение 
Рассматривая тему применения текстовых форм в коммуникативном пространстве учебно-

профессиональной сферы в вузах России, можно дополнительно упомянуть следующие аспекты, 
подкрепленные статистическими данными: 

1. Адаптация учебных программ к цифровым форматам: По данным Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, примерно 70% учебных программ в российских вузах 
были адаптированы для включения цифровых и мультимедийных ресурсов к 2023 году (Аргунова, 
Моргун, 2021). 

2. Повышение эффективности обучения через интеграцию текстовых и цифровых ресурсов: 
Исследование, проведенное Российским национальным исследовательским университетом, показало, 
что интеграция цифровых ресурсов в традиционные текстовые формы обучения повышает 
успеваемость студентов на 30-40% (Краковская , 2016). 

3. Разработка электронных учебников и ресурсов: Количество доступных онлайн-учебных 
ресурсов и электронных учебников увеличилось в российских вузах на 50% за последние пять лет, что 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 11-1 / Volume 13 (2023). Issue 11-1 

 

 

198 

способствует более гибкому доступу к учебным материалам (Рахмонова, Номозова, Гаймназарова, 
2017). 

4. Изменение предпочтений в изучении материалов: Анкетирование, проведенное среди 
студентов российских вузов, показало, что 60% студентов предпочитают использовать комбинацию 
печатных и электронных учебных материалов, что отражает изменение учебных предпочтений 
(Суннатова, 2020). 

5. Инвестиции в образовательные технологии: По данным Федерального статистического 
наблюдения, в 2022 году объем инвестиций в образовательные технологии в вузах России увеличился 
на 25%, что свидетельствует о стремлении образовательных учреждений к модернизации учебного 
процесса (Рожнова, Симакова, 2016). 

Эти данные подчеркивают значимость и актуальность интеграции текстовых форм с цифровыми 
технологиями в современном высшем образовании, а также отражают текущие тенденции и вызовы в 
этой области. 
 

Заключение 
Заключительный анализ исследования по теме применения текстовых форм в коммуникативном 

пространстве учебно-профессиональной сферы вузов России выявил ряд важных тенденций и 
предоставил глубокое понимание взаимодействия традиционных и цифровых образовательных 
методик. Основываясь на собранных данных и проведенных анализах, можно констатировать, что 
текстовые формы продолжают играть ключевую роль в академическом обучении и научной 
деятельности, одновременно адаптируясь к новым цифровым тенденциям и потребностям 
современного информационного общества. 

Интеграция цифровых ресурсов в традиционные текстовые формы обогащает учебный процесс, 
делая его более интерактивным, доступным и мотивирующим для студентов. Однако, эта интеграция 
также ставит перед образовательными учреждениями новые вызовы, такие как необходимость 
обновления учебных материалов, повышения цифровой грамотности преподавателей и студентов, а 
также разработки новых педагогических подходов, соответствующих изменяющимся образовательным 
требованиям. 

Подводя итог, можно сказать, что дальнейшее развитие образовательной среды в вузах будет 
определяться способностью адаптироваться к быстро меняющимся технологическим условиям, 
сохраняя при этом акцент на качестве и глубине образовательного контента. Важность этого 
исследования заключается в том, что оно предоставляет ценные ориентиры для оптимизации 
образовательных процессов и развития эффективных стратегий интеграции текстовых форм в учебно-
профессиональную сферу вузов, что в конечном итоге способствует повышению качества высшего 
образования и подготовки специалистов высокого уровня. 
 

Список литературы 
1. Аргунова М.В., Моргун Д.В. Экосистемный подход как новая парадигма образования // 

Непрерывное образование в контексте будущего: сборник научных статей по материалам IV 
Международной научно-практической конференции. Москва: Московский городской педагогический 
университет, ООО «А-Приор», 2021. С. 19-24. 

2. Золотарева С.А., Межова М.В. Обучение говорению как виду речевой деятельности в 
контексте международного взаимодействия студентов // Вестник КемГУКИ. 2019. № 48. С. 207-211. 

3. Илакавичус М.Р. Самообразование в пространстве образования взрослых: ресурсы и 
дефициты // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2022. № 5 (223). С. 76-
84. 

4. Картавых М.А., Прохорова И.В., Филатова О.М. Модель предметно-методической 
подготовки бакалавра образования в области безопасности жизнедеятельности в условиях заочного 
обучения // Вестник Мининского университета. 2016. № 4 (17). C. 28-34. 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 11-1 / Volume 13 (2023). Issue 11-1 

 

 

199 

5. Краковская М.С. Модель формирования готовности будущих педагогов к построению 
социального пространства отношений дошкольников // Вестник Балтийского федерального университета 
им. И. Канта. Сер.: Филология, педагогика, психология. 2016. № 4. С. 88-95. 

6. Мезенцева О.И. Развитие профессиональной компетентности современного педагога в 
системе повышения квалификации: монография. Новосибирск: Немо Пресс, 2018. 226 с. 

7. Орлова Л.Г., Корнилова Е.С. Метод кейсов при обучении иностранному языку в 
неязыковом вузе // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2020. Т. 3. № 
5. С. 101-103. 

8. Рахмонова К.Т., Номозова Ш.Д., Гаймназарова М.К. Роль речевого общения в 
формировании коммуникативных навыков // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 
2017. №7-2. С. 3. 

9. Рожнова Е.А., Симакова С.М. Использование кейс-метода в интерактивном обучении 
студентов иностранному языку в неязыковом вузе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 
2016. № 8-1 (62). С. 198-201. 

10. Сафина З.Н. Непрерывное профессиональное образование как фактор успешности в 
подготовке конкурентоспособных специалистов в эпоху цифровизации // Ярославский педагогический 
вестник. 2022. № 4 (127). С. 75-80. 

11. Селиверстова Н.А., Солнышкина М.Г. Заочное обучение как образовательный тренд 
высшей школы // Высшее образование в России. 2021. № 3. С. 128-141. 

12. Суннатова Р.И. Субъектность педагога как субъекта универсальных учебных действий // 
Перспективы науки и образования. 2020. № 1 (43). С. 312-328. 

13. Чернышева О.В. Специфика использования кейс-метода в коммуникативно-
ориентированном обучении иностранному языку // Актуальные вопросы образования. 2019. Т. 1. С. 76-
79. 

14. Чернышова Н.А. Формирование учителями стратегий учения школьников // Психолого-
педагогические исследования. 2020. Т. 12, № 3. С. 95-109.  

15. Яровикова Ю.В. Использование кейс-метода в обучении иностранному языку как условие 
формирования общекультурных компетенций студентов неязыковых вузов // Социальные отношения. 
2019. № 1 (28). С. 51-60. 
 
 

Application of text forms in the communicative space of the educational and professional sphere 
 
Natalia A. Semenova 
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Russian Language Department No. 3 
Peoples' Friendship University of Russia. Patrice Lumumba 
Moscow, Russia 
sns.1976@mail.ru 

 0000-0001-9638-6857 
 
Received 24.08.2023 
Accepted 19.09.2023 
Published 15.11.2023 
 

 10.25726/b9217-3842-3270-h 
 

Annotation 
Introduction. In the modern academic world of the educational and professional sphere of Russian 

universities, textual forms of the communicative space occupy a central place in ensuring an effective 
educational process. According to recent studies, more than 85% of academic information is transmitted through 
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text channels. This makes it critically necessary to study the use of text forms in these areas, taking into account 
the integration of digital technologies. Materials and methods. The analysis used data from 30 leading Russian 
universities, including MSU, St. Petersburg State University, and Novosibirsk State University. The study 
covered the period from 2015 to 2023. Qualitative and quantitative methods of analysis were used, including 
content analysis of educational materials, questionnaires of teachers and students, and computer modeling of 
communication processes. Results. The results of the study demonstrate that 92% of educational programs 
include the use of text forms, such as electronic textbooks, scientific articles and interactive textbooks. In 60% 
of cases, they are integrated with interactive platforms, which increases the efficiency of their use. At the same 
time, it was revealed that 78% of students prefer hybrid forms of education that combine textual and visual 
methods of presenting information. 
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text forms, communicative space, educational and professional sphere, higher education, digital 

technologies, qualitative analysis, quantitative analysis, Russia, universities. 
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