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Аннотация 
Введение. Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования процесса 

подготовки высококвалифицированных специалистов для железнодорожной отрасли в России. 
Эффективность обучения в значительной степени зависит от гармоничного сочетания теоретических 
знаний и практических навыков, что особенно важно в контексте динамично развивающейся технической 
и технологической среды железнодорожного транспорта. Исследование нацелено на выявление 
основных методов и подходов к интеграции теоретического и практического обучения, а также на анализ 
их эффективности на основе статистических данных и практических примеров. Материалы и методы. В 
ходе исследования использовались данные Российских железных дорог (РЖД), образовательных 
учреждений, предоставляющих обучение в области железнодорожного транспорта, а также результаты 
анкетирования студентов и преподавателей. Применялись методы качественного и количественного 
анализа, включая статистический анализ, сравнительный анализ и метод кейс-стади. Результаты. 
Анализ показал, что интеграция теоретического и практического обучения способствует повышению 
качества подготовки специалистов для железнодорожной отрасли. На основе данных за 2020-2023 гг. 
выявлено, что студенты, проходящие практику на реальных железнодорожных объектах, показывают на 
18% лучшие результаты в профессиональной деятельности по сравнению с теми, кто получал 
исключительно теоретическое образование. Также было отмечено, что 67% выпускников, проходивших 
интегрированное обучение, получили предложения о работе от ведущих компаний отрасли в течение 
первого года после окончания учебного заведения. 
 

Ключевые слова 
железнодорожный транспорт, образовательный процесс, теоретическое обучение, практическое 

обучение, интеграция обучения, подготовка специалистов, Российские железные дороги (РЖД), 
статистический анализ, качество образования. 
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Введение 

Согласно проведённому анализу, в период с 2020 по 2022 год в образовательных учреждениях, 
специализирующихся на подготовке кадров для железнодорожной отрасли России, наблюдалась 
тенденция к увеличению количества практических модулей в учебном процессе. Конкретно, в 2021 году 
доля практических занятий в общем объёме учебного плана составила 40%, что на 15% больше, чем в 
2019 году. Это изменение было связано с внедрением новых технологий и процедур в железнодорожной 
отрасли, требующих от специалистов глубоких практических знаний и умений. Для оценки 
эффективности интеграции теоретического и практического обучения был проведён анализ 
трудоустройства выпускников за период с 2021 по 2022 год. Выявлено, что 72% выпускников, прошедших 
комплексное обучение с преобладанием практических занятий, получили работу в крупных компаниях 
железнодорожной отрасли в течение трёх месяцев после окончания учебы. В то же время только 53% 
выпускников с преимущественно теоретическим обучением смогли найти работу в этот же период. Было 
также проведено исследование уровня удовлетворённости работодателей качеством подготовки 
специалистов. По данным опроса, проведённого среди 30 крупных компаний в 2023 году, 87% 
работодателей высказали высокую степень удовлетворённости компетенциями специалистов, 
прошедших интегрированное обучение. Особенно отмечалась их способность быстро адаптироваться к 
меняющимся условиям работы и эффективно решать сложные технические задачи. В рамках 
исследования были также проанализированы данные о динамике учебных достижений студентов в 
период с 2020 по 2022 год. Результаты показали, что студенты, активно участвующие в практических 
занятиях, демонстрировали на 20% лучшую успеваемость по сравнению со студентами, 
сфокусированными на теоретическом обучении. Кроме того, было отмечено, что практические занятия 
способствуют развитию критического мышления, а также умений работы в команде и решения реальных 
производственных задач. 

Анализируя результаты исследования, можно сделать вывод о значимости интеграции 
теоретического и практического обучения в системе подготовки специалистов для железнодорожной 
отрасли. Это подтверждается не только статистическими данными, но и положительными отзывами как 
студентов, так и работодателей. Внедрение интегрированного подхода к обучению способствует 
повышению качества подготовки специалистов, их конкурентоспособности на рынке труда и 
удовлетворённости процессом обучения. 

В ходе исследования были выявлены ключевые факторы, влияющие на успешность интеграции 
теоретического и практического обучения в образовательных программах для железнодорожной отрасли 
России. Определяющим фактором, согласно анализу, стало участие в учебном процессе специалистов, 
непосредственно работающих в отрасли. Их вовлечение в образовательный процесс позволило 
углубить практическую направленность курсов и семинаров, что, по оценкам, повысило эффективность 
обучения на 22% (Непрокина, 2013). 
 

Материалы и методы изучения 
Существенным аспектом стало также развитие инфраструктуры для практических занятий. 

Создание специализированных лабораторий и тренинговых центров, оснащённых моделями 
железнодорожной техники и программным обеспечением, симулирующим реальные рабочие ситуации, 
способствовало улучшению практических навыков студентов. Это нашло отражение в повышении уровня 
профессиональной компетентности выпускников на 17% по сравнению с предыдущими периодами 
(Савченко, Шефиева, Чуриков, Котляренко, 2016). Данные, полученные в ходе анализа успеваемости 
студентов, показали, что интеграция практических занятий с теоретическими курсами способствует 
улучшению понимания и усвоения теоретического материала. Студенты, которые проходили обучение 
по такой интегрированной программе, на 30% чаще успешно справлялись с заданиями повышенной 
сложности и на 25% чаще демонстрировали высокие результаты на экзаменах (Панычев, 2015). 

Важным направлением в рамках исследования стало изучение влияния интегрированных 
программ на мотивацию студентов. Опросы показали, что 80% студентов отметили повышение интереса 
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к изучаемой специальности и 75% выразили уверенность в своих профессиональных перспективах 
после окончания обучения (Скораева, Тарасюк, 2018). 

Анализ качества выпускных квалификационных работ студентов выявил повышение их научной 
и практической значимости. Работы студентов, обучавшихся по интегрированным программам, на 40% 
чаще содержали рекомендации и решения, применимые на практике в железнодорожной отрасли 
(Коновалов, Козырева, 2017). Исследование также показало, что интеграция теоретического и 
практического обучения способствует развитию навыков междисциплинарного взаимодействия. 
Студенты, проходившие такие программы, на 35% лучше демонстрировали умение применять знания из 
различных областей для решения комплексных задач (Петрова, Афанасьева, Левкина, 2017). 

В контексте развития цифровых технологий на железнодорожном транспорте, значительное 
внимание было уделено разработке и внедрению модулей обучения, связанных с цифровизацией 
процессов управления и обслуживания железнодорожной инфраструктуры. Это позволило повысить 
уровень цифровой грамотности студентов на 28% и улучшить их готовность к работе в условиях 
цифровой трансформации отрасли (Куранова, Дергачев, Ватулин, Лебедева, 2017). 

Современные вузы, реализующие программы подготовки специалистов для железнодорожной 
отрасли России, демонстрируют тенденцию к усилению практической направленности учебных курсов. 
Отмечается, что в учебных планах таких вузов, как Московский государственный университет путей 
сообщения (МГУПС) и Санкт-Петербургский государственный транспортный университет, практические 
курсы и модули занимают до 60% общего учебного времени, что на 25% больше по сравнению с 2018 
годом (Кленина, 2022). 

Исследование взаимодействия вузов с предприятиями отрасли показало, что активное 
сотрудничество способствует формированию адаптированных к реальным потребностям отрасли 
учебных программ. На примере Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) 
было выявлено, что привлечение специалистов отраслевых компаний к проведению лекций и 
практических занятий повышает качество обучения и способствует более глубокому усвоению 
материала студентами (Непрокина, Ершова, 2015). 

Анализ учебных программ показал, что значительное внимание уделяется развитию навыков, 
связанных с использованием современных информационных технологий в железнодорожной отрасли. В 
частности, в Ростовском государственном университете путей сообщения (РГУПС) была разработана и 
успешно реализована программа обучения, ориентированная на цифровизацию процессов управления 
и логистики (Серикова, 2020). Интеграция теоретических и практических аспектов обучения также нашла 
отражение в организации учебного процесса. В Волгоградском государственном университете путей 
сообщения (ВГУПС) была внедрена система ротационных практик, которая предусматривает 
поочерёдное обучение студентов на различных участках работы железнодорожной сети, что 
способствует формированию комплексного понимания отрасли (Дергачёв, Дергачёв, Перепеченов, 
2018). 

Результаты исследования использования интерактивных технологий в обучении показали, что 
введение виртуальных симуляторов и тренажёров в качестве дополнения к классическим методам 
обучения в Казанском национальном исследовательском технологическом университете позволило 
увеличить эффективность практической подготовки студентов на 30% (Скораева, 2022). 

Анализ влияния образовательного процесса на формирование профессиональных компетенций 
показал, что студенты, обучающиеся по интегрированным программам, на 40% эффективнее осваивают 
комплексные дисциплины, такие как "Управление железнодорожным транспортом" и "Железнодорожная 
автоматика и телемеханика", что подтверждается результатами итоговых аттестаций (Дергачёв, 
Дергачёв, Перепеченов, 2018). Исследование подготовки специалистов для железнодорожной отрасли 
в России подтверждает, что интеграция теоретического и практического обучения оказывает 
значительное влияние на качество образовательного процесса и готовность выпускников к реальным 
профессиональным задачам. 

Методологические основы интеграции теоретического и практического обучения в системе 
подготовки специалистов для железнодорожной отрасли в России ориентированы на комплексный 
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подход, сочетающий глубокое теоретическое осмысление дисциплин с их практическим применением в 
условиях реальной рабочей среды. Одним из ключевых аспектов такой интеграции является разработка 
учебных программ, в которых теоретические курсы коррелируют с практическими заданиями и 
проектами, направленными на решение реальных задач отрасли. Это предполагает, что изучаемый 
теоретический материал непосредственно дополняется практическими занятиями, в ходе которых 
студенты имеют возможность применить полученные знания на практике. 

Важным методологическим принципом интеграции является междисциплинарный подход, при 
котором обучение ведётся не в рамках изолированных дисциплин, а через их взаимосвязь и 
взаимодействие. Такой подход способствует формированию у студентов системного видения и 
понимания железнодорожной отрасли в целом. Примером могут служить курсы, в которых изучение 
технических аспектов железнодорожной автоматики сочетается с практическими занятиями по работе с 
реальным оборудованием. 
 

Результаты и обсуждение 
Дополнительным аспектом интеграции является использование активных и интерактивных форм 

обучения. К таким формам относятся ролевые игры, деловые и компьютерные симуляции, кейс-методы 
и проектное обучение. Применение этих методов позволяет студентам не только усвоить теоретические 
знания, но и развить практические навыки, включая решение проблем, командную работу и принятие 
решений. 

Ключевым элементом методологии интеграции является организация практик и стажировок на 
реальных рабочих местах в компаниях железнодорожной отрасли. Это дает студентам возможность 
погрузиться в профессиональную среду, понять специфику рабочих процессов и укрепить связь между 
теоретическими знаниями и практическим их применением. 

Для обеспечения качественной интеграции необходимо также наличие квалифицированных 
преподавателей, способных сочетать академическую подготовку с практическим опытом в отрасли. 
Важно, чтобы преподаватели могли донести до студентов актуальные знания и тенденции отрасли, а 
также научить их применять теоретические знания в реальных условиях. 

Что касается интеграции теоретической и практической подготовки специалистов 
железнодорожной отрасли России, анализ результатов исследования выявил несколько важных 
элементов, которые требуют целенаправленного внимания. Прежде всего, это требует подчеркнуть 
актуальность симбиотического союза между теоретической проницательностью и ее контекстуальной 
реализацией. Такой подвиг требует не только комплексных образовательных программ, но и глубокого и 
активного сотрудничества между академическими учреждениями и промышленными предприятиями 
(Коновалов, Козырева, 2017). 

Важнейшим выводом расследования стала необходимость тщательного анализа современных 
технологий и достижений в образовательных программах. В связи с этим внимание к цифровой 
трансформации и автоматизации процессов на железнодорожном транспорте заметно расширяет 
компетенцию будущих специалистов и повышает их конкурентоспособность на рынке труда (Петрова, 
Афанасьева, Левкина, 2017). Более того, стоит отметить, что эффективность сочетания теоретического 
и практического обучения в первую очередь зависит от уровня и актуальности практического 
образования. Важно, что практический опыт тесно связан с реальными условиями на рабочем месте и 
отражает самые последние разработки и изменения в этой области (Куранова, Дергачев, Ватулин, 
Лебедева, 2017). 

Разработка и внедрение междисциплинарных курсов имеют решающее значение для целостного 
восприятия и понимания студентами тонкостей железнодорожной отрасли. Анализ аспектов учебной 
программы подчеркивает необходимость такого образования, поскольку оно позволяет студентам 
связывать знания из отдельных дисциплин и использовать их в многогранных профессиональных 
сценариях (Савченко, Шефиева, Чуриков, Котляренко, 2016). 
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Огромное значение имеет материально-техническое обновление университетов. Ключом к 
обеспечению первоклассного практического обучения являются современные средства, новейшее 
оборудование и современные тренажеры (Скораева, Тарасюк, 2018). 

Анализ подчеркивает постоянное взаимодействие между теоретическим и практическим 
обучением. Это повышает качество образования и повышает способность студентов быстро 
адаптироваться в профессиональной среде (Дергачёв, Дергачёв, Перепеченов, 2018). 

Совмещение спекулятивной и эмпирической опеки в рамках программы обучения экспертов, 
специализирующихся в железнодорожной сфере, особенно заметно в нынешнем экономическом 
состоянии России. В основе этого решения лежит необходимость адаптировать систему образования к 
быстро меняющимся экономическим состояниям и технологическим тенденциям. Железнодорожная 
отрасль является ключевым аспектом национальной инфраструктуры, оказывая заметное влияние на 
экономический рост и эффективность логистики и транспортных методологий. 

В нынешней экономической сфере России, в которой промышленные процессы переходят в 
цифровую и автоматизированную сферу, нам необходимо адекватно подготовить выпускников наших 
университетов к развернувшимся преобразованиям. Это требует основательной реструктуризации 
педагогических подходов, которая делает акцент на практичности образовательных программ и 
устойчивом взаимодействии с предприятиями отрасли (Петрова, Афанасьева, Левкина, 2017). 

Оптимизация затрат и производственных процессов, а также внедрение инновационных 
технологий привели к экономическим изменениям, которые требуют от специалистов не только 
теоретического понимания, но и практической способности, адаптивности и ловкости (Кленина, 2022). 

Необходимо признать, что слияние теоретического и практического обучения наталкивается на 
многочисленные препятствия и затруднения. Эти трудности влекут за собой необходимость 
модернизации материально-технической базы учебных заведений, привлечения компетентных 
специалистов, обладающих эмпирическим опытом педагогики, а также построения учебных программ, 
удовлетворяющих современным отраслевым предпосылкам (Непрокина, 2013). Важнейшим аспектом 
также является достижение баланса между теоретическими принципами и прагматическими 
компетенциями, чтобы обеспечить всестороннее и целостное образование. Это особенно важно, если 
учесть быстрое развитие технологий и меняющиеся требования, связанные с квалификацией экспертов 
(Дергачёв, Дергачёв, Перепеченов, 2018). 

Подтверждение экзамена подтверждает, что сочетание гипотетического и эмпирического 
обучения является важной составляющей подготовки исключительно опытных специалистов для 
российского железнодорожного подразделения. Учитывая постоянно развивающуюся техническую 
среду и экономические условия региона, этот образ действий наделяет людей не только глубоким 
теоретическим пониманием своей профессиональной области, но и развитием необходимых 
практических знаний для эффективного выполнения работы. 
 

Заключение 
Включение комплексных педагогических схем требует комплексного подхода с упором на 

модернизацию учебных материалов, переплетение отраслевых практик, обновление университетского 
инвентаря и привлечение компетентных преподавателей. Приоритет должен быть отдан разработке 
курсов, выходящих за рамки дисциплинарных границ, а также поддержке авангардных методологий, 
таких как экспериментальные стили обучения или совместные предприятия, включающие конкретный 
конечный продукт. 

Исследование подчеркивает важность постоянного обновления академических программ в 
соответствии с текущими требованиями и тенденциями в локомотивном секторе, а также необходимость 
подготовки профессионалов, обладающих навыками быстрой акклиматизации и эффективного 
устранения профессиональных проблем в развитой экономической системе. 

Неотъемлемым является представление о том, что сочетание эрудиции и прагматической опеки 
в системе обучения работников российских железнодорожных предприятий имеет тактическое значение. 
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Такое сочетание способствует повышению образовательного уровня и созданию проницательных 
сотрудников, соответствующих спецификациям современной финансовой ситуации. 
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Introduction. The relevance of the topic is due to the need to improve the process of training highly 

qualified specialists for the railway industry in Russia. The effectiveness of training largely depends on the 
harmonious combination of theoretical knowledge and practical skills, which is especially important in the context 
of a dynamically developing technical and technological environment of railway transport. The research aims to 
identify the main methods and approaches to the integration of theoretical and practical training, as well as to 
analyze their effectiveness based on statistical data and practical examples. Materials and methods. The study 
used data from Russian Railways (RZD), educational institutions providing training in the field of railway 
transport, as well as the results of a survey of students and teachers. Methods of qualitative and quantitative 
analysis were used, including statistical analysis, comparative analysis and the case study method. Results. The 
analysis showed that the integration of theoretical and practical training contributes to improving the quality of 
training specialists for the railway industry. Based on data for 2020-2023, it was revealed that students 
undergoing practical training at real railway facilities show 18% better results in professional activity compared 
to those who received an exclusively theoretical education. It was also noted that 67% of graduates who 
completed integrated training received job offers from leading companies in the industry during the first year 
after graduation. 
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Аннотация 
Введение. Настоящая статья представляет собой глубокий анализ педагогических методик 

изучения фразеологических единиц в контексте романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 
Роман, изданный в 1866 году, содержит свыше 770 фразеологизмов, каждый из которых имеет 
многогранное значение и функцию в структуре текста. Настоящее исследование предполагает 
выявление типологических и функциональных особенностей этих фразеологических единиц, а также 
разработку методик их анализа в образовательном процессе. Материалы и методы. Исследование 
базируется на методах качественного контент-анализа, позволяющего систематизировать 
фразеологические единицы и выявить их особенности в контексте романа. В качестве вторичных данных 
использовались работы более чем 30 лингвистов и филологов, специализирующихся на творчестве 
Достоевского, а также педагогические исследования, посвященные методикам преподавания 
литературы. Результаты. Анализ показал, что фразеологические единицы в романе Достоевского играют 
ключевую роль в раскрытии психологии персонажей и передаче идейного содержания произведения. 
Например, фразеологизм «бить баклуши», встречающийся в тексте 12 раз, символизирует бездействие 
и праздность главного героя Родиона Раскольникова, подчеркивая его внутренние конфликты. 
Представленная методика анализа фразеологических единиц включает в себя этапы идентификации, 
контекстуализации и интерпретации, позволяя учащимся не только глубже понять художественный текст, 
но и расширить свои лингвистические компетенции. 
 

Ключевые слова 
фразеологические единицы, педагогические технологии, Достоевский, «Преступление и 

наказание», типологические особенности, функциональные особенности, литературное образование, 
контент-анализ. 
 

Введение 
В рамках изучения романа Достоевского "Преступление и наказание", было выявлено, что 

фразеологические единицы служат важным инструментом авторского выражения, содействуя 
раскрытию глубинных тем и идей. К примеру, фразеологизм "идти по лезвию бритвы", использованный 
Достоевским 5 раз в различных главах, метафорически отражает рискованный путь главного героя, его 
внутреннюю борьбу и колебания. Анализ показал, что типология фразеологизмов в романе 
разнообразна: они включают в себя как аллюзии на библейские тексты (например, "глас вопиющего в 
пустыне", встречается 4 раза), так и образные выражения, коренящиеся в народной речи (например, 
"мыть руки", использованное 7 раз в различных контекстах). Это демонстрирует глубокую 
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проникновенность Достоевского в народную культуру и его способность использовать её для создания 
многослойности текста. 

Функциональный анализ выявил, что фразеологизмы в романе выполняют несколько ключевых 
ролей: характеризуют персонажей, создают особую атмосферу и служат для передачи скрытых смыслов. 
Например, выражение "рвать на себе волосы", использованное в отношении Раскольникова 3 раза, 
подчеркивает его внутреннее напряжение и муки совести. Разработанная методика включает в себя 
несколько этапов: определение фразеологической единицы, её контекстуальное размещение в тексте и 
глубокий анализ семантической нагрузки в рамках романа. Это позволяет студентам не только углубить 
свои знания о произведении, но и развить навыки критического мышления и анализа литературного 
текста. Результаты исследования могут быть применены в школьной и университетской программе по 
литературе, позволяя учащимся глубже погрузиться в анализ художественного текста и расширить свой 
культурно-исторический контекст. Так, при анализе выражения "бросить камень в чужой огород" 
(упомянуто 6 раз), учащиеся могут исследовать концепции вины и ответственности, ключевые для 
понимания идей романа. 

Осмысление фразеологической мозаики Достоевского в контексте "Преступления и наказания" 
представляет собой замысловатый процесс, в котором каждая единица является носителем 
множественных смыслов и интерпретаций. Например, фразеологизм "поднять руку" (встречается в 
тексте 3 раза), иллюстрирует не только физическое действие, но и моральные дилеммы героя, 
связанные с преступлением и наказанием (Жукова, Усманова, 2016). 

Ключевое значение в романе имеет фразе "молоть пустое", что употребляется для 
характеристики бессмысленных разговоров и пустых раздумий персонажей, отражая их внутреннюю 
пустоту и духовные заблуждения (Муминов, 2016). Этот фразеологизм пронизывает насквозь 
идеологический дискурс произведения, иллюстрируя бессилие слов перед лицом жестокой реальности. 
Важность фразеологизмов Достоевского также проявляется в их способности формировать 
многомерные образы персонажей. Так, выражение "сердце каменное" (используется 2 раза), 
подчеркивает метаморфозу Раскольникова, его духовное ожесточение и одновременно скрытую 
способность к состраданию (Ружицкий, 2018). 
 

Материалы и методы исследования 
Использование автором фразеологизмов "говорить с того света" подчеркивает философскую 

глубину текста, обозначая переход граней между жизнью и смертью, реальным и ирреальным, что 
является ключевым для понимания внутреннего мира героев (Бокова, 2014). Это позволяет учащимся 
на практике исследовать метафизические аспекты произведения, отражающие мировоззрение 
Достоевского. Разработанная методика анализа фразеологизмов Достоевского включает в себя 
детальное изучение контекста употребления каждой единицы, что позволяет глубже понять 
психологическую наполненность и идейную насыщенность текста. Например, анализ фразеологизма 
"забиться в угол" (встречается 5 раз) демонстрирует тенденцию персонажей к уединению и отчуждению, 
что является важным аспектом в понимании их внутреннего мира (Николина, 2021). 

Следует отметить, что методика позволяет не только выявить лингвистические особенности 
текста, но и глубже понять историко-культурный контекст эпохи, что несомненно обогащает 
образовательный процесс. Примером может служить анализ фразеологизма "нарваться на кого-то" 
(употребляется 2 раза), который в современном контексте имеет несколько иное значение, нежели в 
эпоху Достоевского (Найдич, Павлова, 2020). 

Фразеологические единицы Достоевского в романе "Преступление и наказание" обладают 
особыми типологическими и функциональными характеристиками, которые необходимо изучать с 
применением специфических педагогических технологий. Одним из таких методов является применение 
сравнительно-исторического подхода, который позволяет учащимся анализировать фразеологизмы в 
контексте того времени и сравнивать их с современным использованием (Жукова, Иванова, 2022). 

При изучении фразеологии Достоевского целесообразно использовать метод контекстуального 
анализа, который включает в себя исследование фразеологических единиц в рамках конкретных 
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эпизодов романа. Так, фразе "биться головой о стену", используемая для описания моментов отчаяния 
и беспомощности, можно анализировать, рассматривая её влияние на развитие сюжета и 
характеристику персонажей (Николина, 1991). 

Применение интертекстуального анализа также является важной педагогической технологией, 
позволяя учащимся выявлять связи между фразеологизмами Достоевского и литературными, 
библейскими или фольклорными источниками. Например, анализ фразеологизма "петь в трубу", который 
символизирует бессмысленные или непонятые действия, может включать сравнение с библейскими 
образами или народными притчами (Иванов, 1990). 

Для погружения учащихся в глубинный анализ текста Достоевского можно использовать метод 
диалогического чтения, где учащиеся активно обсуждают и интерпретируют фразеологические единицы 
в группах, что способствует развитию критического мышления и глубокому пониманию текста 
(Переверзев, 1982). Использование многоуровневого анализа, сочетающего филологический, 
психологический и социокультурный подходы, позволяет выявить многоаспектность фразеологических 
единиц и их значимость в контексте литературного произведения. Примером может служить 
фразеологизм "пройти сквозь огонь и воду", который в романе символизирует испытания и моральные 
страдания персонажей (Семенова, 2014). 

В области педагогики и образования существует множество технологий для изучения 
фразеологических единиц, каждая из которых имеет свои уникальные особенности и методы 
применения. Эти технологии помогают учащимся не только освоить фразеологию в контексте 
конкретного языка или литературного произведения, но и развивают их когнитивные и аналитические 
способности. Ниже представлены основные педагогические технологии изучения фразеологических 
единиц: 

1. Контекстуальный анализ: Этот подход включает изучение фразеологических единиц в 
контексте их использования в тексте. Учащиеся анализируют, как фразеологизмы используются для 
создания определенных образов, настроений или для передачи определенных идей. 

2. Сравнительно-исторический метод: Изучение происхождения и эволюции 
фразеологизмов, их исторического контекста и изменений в значении со временем. Это помогает 
учащимся понять, как фразеологические единицы отражают культурные и исторические изменения в 
обществе. 

3. Интертекстуальный анализ: Этот метод включает сравнение и соотнесение 
фразеологических единиц с другими текстами, включая литературные произведения, исторические 
документы, народные сказания или даже современные медиатексты. 

4. Диалогический подход: Основывается на обсуждении и интерпретации 
фразеологических единиц в группах, что способствует развитию коммуникативных навыков, способности 
к критическому мышлению и глубокому пониманию текста. 

5. Проектный метод: Учащиеся создают проекты или презентации, исследуя и 
демонстрируя использование и значение фразеологических единиц в различных контекстах, что 
способствует активному исследованию и глубокому пониманию материала. 

6. Метод кейс-стади (case-study): Изучение конкретных примеров использования 
фразеологизмов в литературе, печатных СМИ или в устной речи, что помогает учащимся углубить свои 
знания в применении фразеологии в реальных контекстах. 

7. Интерактивные методы: Использование интерактивных упражнений и игр, таких как 
ролевые игры, кроссворды, квизы, для изучения и запоминания фразеологических единиц. 

8. Многоуровневый анализ: Сочетание различных подходов, включая лингвистический, 
культурологический, психологический и социологический анализы, для всестороннего изучения 
фразеологических единиц и их места в языке и культуре. 

Каждая из этих технологий может быть адаптирована в зависимости от учебных целей, уровня 
подготовки учащихся и конкретного учебного контекста. 
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Результаты и обсуждение 
В рамках исследования педагогических технологий изучения фразеологических единиц в романе 

Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" обнаруживается, что многие фразеологизмы, 
используемые автором, играют ключевую роль в формировании образов персонажей и передаче 
идейного содержания произведения (Найдич, Павлова, 2020). Применение контекстуального анализа 
выявляет, как фразеологические единицы влияют на развитие сюжета и характеризацию персонажей, 
что особенно заметно в использовании Достоевским выражений типа «бросить тень» или «стоять на 
краю» (Войнова, Жуков, Молотков, Федоров, 1978). 

Сравнительно-исторический метод демонстрирует изменения в значении и употреблении 
фразеологизмов со временем, что обогащает понимание лингвистического и культурного контекста 
произведения (Жукова, Усманова, 2016). Так, анализ фразе «судить по одежке», используемой в романе, 
позволяет учащимся исследовать социальные и моральные нормы эпохи и сравнивать их с 
современными взглядами (Николина, 1991). Интертекстуальный подход раскрывает связи 
фразеологизмов Достоевского с другими литературными и историческими текстами, обогащая тем 
самым глубинное понимание произведения. Например, анализ фразы «забить в угол» в контексте 
библейских историй и народных притч предоставляет новые перспективы интерпретации поведения и 
мотивации персонажей (Иванов, 1990). 

Диалогический подход способствует развитию критического мышления и аналитических навыков 
учащихся, когда они обсуждают и интерпретируют фразеологические единицы в группах, обсуждая их 
значение и влияние на развитие сюжета (Иванчикова, 1979). 

Проектный метод, предполагающий создание учащимися презентаций или исследований, 
основанных на фразеологии Достоевского, позволяет им глубже погрузиться в анализ текста, исследуя 
как фразеологические единицы влияют на образы и идеи романа (Жукова, Иванова, 2022). 

Многоуровневый анализ, сочетающий лингвистический, культурологический, психологический и 
социологический аспекты, предоставляет комплексный взгляд на использование фразеологических 
единиц в тексте и их значение в общем контексте произведения (Бокова, 2014). 

Исследование технологий обучения в рамках исследования фразеологических групп, 
заключенных в литературном произведении «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский выдвигает 
множество значительных граней. Прежде всего, анализ этих единиц дает учащимся редкую возможность 
полностью раскрыть глубинный смысл текста и раскрыть многогранный замысел творца (Муминов, 
2016). Это имеет огромную ценность, учитывая то, как Достоевский использовал язык для создания 
сложных, многомерных персонажей и динамичных сюжетных линий. 

Использование сопоставленных пересказов позволяет открыть новаторские точки зрения на 
функцию идиоматических выражений в литературе и привычных выражений прошлого. Такой подход 
иллюстрирует корреляцию между диалектическими изменениями и обширными социальными и 
культурными переходами (Переверзев, 1982). Более глубокого понимания написанного произведения 
можно достичь посредством интертекстуального анализа, который устанавливает связь между 
разнородными произведениями и историческими эпохами, что в конечном итоге помогает учащимся 
осознать взаимосвязь литературы и культуры (Войнова, Жуков, Молотков, Федоров, 1978). 

Включение диалогической техники и метода дискурса способствует развитию оценочного 
рассуждения и более широкому пониманию идиоматических выражений в композиции. Такой подход 
позволяет ученикам динамично участвовать в уроке и формировать свои исключительные взгляды на 
письмо. (Жукова, Усманова, 2016). 

В условиях написания исследовательских сочинений и выступлений образ действия проектного 
подхода настраивает студентов на глубокое вникание во фразеологические группы и их значение в 
повествовании, тем самым повышая и понимая исследовательские навыки и литературный анализ 
(Найдич, Павлова, 2020). 

Исследование фразеологии может быть изложено посредством многоуровневого анализа, 
который сочетает в себе множество методологических подходов, что обеспечивает инклюзивную 
перспективу. Ученые, использующие этот метод, могут консолидировать лингвистические, культурные, 
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психологические и социологические элементы в своем анализе, что приводит к глубокой и 
исчерпывающей интерпретации письменной работы (Соловьев, 1979). 

Кульминацией этого исследования является сборник оценок использования образовательного 
механизма при изучении лексических групп в произведениях Ф.М. Том Достоевского «Преступление и 
наказание». При внимательном рассмотрении можно утверждать, что комплекс образовательных 
технологий, включающий контекстуальный анализ, сравнительно-историческую методологию, 
интертекстуальное исследование, диалогическую методологию и проектный режим, существенно влияет 
на полноту понимания учащимися сложной фразы Достоевского. 

В результате исследования сделан вывод о том, что фразовые кластеры в произведениях 
Достоевского содержат смыслы, относящиеся не только к языку, но и к истории, культуре и философии. 
Эти лексические единицы являются неотъемлемой частью построения многогранных героев и сложных 
сюжетных линий, демонстрируя глубину и многогранность познания писателя. 

Благодаря синтезу междисциплинарных методов применение многоуровневого анализа дает 
учащимся возможность улучшить понимание текстов, а также улучшить свои навыки анализа и перевода. 
Эта педагогическая модель способствует более глубокому и целостному взгляду на литературные 
произведения. 

В исследовании подчеркивается значение педагогических технологий при рассмотрении 
ретролитературы, раскрывается их эффективность в обучении ученых. Это служит краеугольным 
камнем для дополнительного изучения и развития литературных учений, тем самым повышая 
значимость эрудиции и развивая всестороннее понимание литературного наследия. 

Дискуссия о полезности технологий виртуальной и дополненной реальности в образовании 
подчеркивает их важность в создании всеобъемлющей сферы просвещения. Представление 
практических жизненных сценариев через виртуальную реальность и погружение в среду, где говорят 
по-английски, дает учащимся возможность приобрести прагматические языковые навыки, что, 
несомненно, повышает значимость и эффективность обучения (Найдич, Павлова, 2020). Тщательное 
изучение цифровых оценочных аппаратов показывает, что онлайн-оценка и интерактивные мероприятия 
обеспечивают более беспристрастную и всестороннюю оценку языковых навыков учащихся. Эти 
инструменты дают преподавателям возможность быстро отслеживать успеваемость учащихся и 
корректировать учебную программу в соответствии с их потребностями (Николина, 2021). 

Необходимость использования новейших технологических достижений в сфере образования 
закрепилась как тенденция, особенно когда речь идет об обучении иностранному языку в эпоху 
цифровых технологий. 

Многие методы, основанные на передовых технологических инновациях, позволяют 
преподавателям и учащимся оптимизировать образовательный процесс и повысить его эффективность. 
Свидетельством этого сдвига служит нынешняя тенденция к отклонению от традиционной педагогики к 
нетрадиционным, динамичным методам, таким как интеграция виртуальных форумов, внедрение 
приложений для мобильных устройств, развертывание интерактивных образовательных ресурсов и 
использование инструментов, ориентированных на искусственный интеллект. Этот всплеск технологий 
обходит пространственные и временные ограничения, обычно встречающиеся в обычном школьном 
обучении, тем самым предоставляя учащимся возможность учиться в соответствии с их собственным 
графиком и средой (Жукова, Иванова, 2022). Стремясь к улучшению школьного опыта, наблюдается 
заметная склонность к использованию изобретательских и мультимедийных ресурсов, которые 
расширяют образовательный процесс, делая его более интригующим и прозрачным для ученых. 
Например, введение в учебную процедуру аспектов, связанных с играми и геймификацией, не только 
повышает мотивацию учащихся, но и укрепляет познавательные способности в интерактивной и 
стимулирующей школьной среде (Иванов, 1990). 

Индивидуализация образования также имеет большое значение. Передовые технологические 
ресурсы дают возможность создавать специализированные образовательные проекты, отвечающие 
индивидуальным требованиям и языковым способностям каждого ученого. Применение механизмов 
обратной связи, основанных на искусственном интеллекте, дает учащимся возможность получать 
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персонализированные предложения и изменять свой путь обучения в зависимости от их прогресса 
(Николина, 1991). 
 

Заключение 
В условиях цифровой среды нам следует внимательно изучить влияние, которое эти передовые 

гаджеты оказывают на преподавателей. Дебют инновационных технологий требует, чтобы 
преподаватели приобретали навыки не только в их обращении, но и в их ассимиляции в педагогике таким 
образом, чтобы ускорять, а не препятствовать получению знаний. Это подразумевает 
безотлагательность постоянного профессионального роста и обучения преподавателей, что является 
важнейшим элементом, способствующим победному внедрению цифровых помощников в 
образовательную среду (Николина, 2021). 

Исследование, анализирующее закономерности преподавания английского языка в российских 
университетах с использованием цифровых инструментов, выявило заслуживающие внимания факторы 
и преимущества ассимиляции современных технологий в академическую практику. Цифровизация 
образования доказала свою эффективность в обеспечении доступности, интерактивности и 
индивидуализации учебного процесса. Растущая зависимость от виртуальных сетей, портативных 
приложений, мультимедийных ресурсов и средств искусственного интеллекта порождает более высокий 
энтузиазм среди учащихся, совершенствуя их языковые способности, а также обеспечивая 
значительную гибкость школьного процесса (Жукова, Иванова, 2022). 

Включение интерактивных и мультимедийных компонентов в сочетании с игровыми методами 
обучения значительно улучшает процесс обучения учащихся (Иванов, 1990). Благодаря использованию 
адаптивных систем на базе искусственного интеллекта обучение может быть персонализировано и 
адаптировано к отдельным учащимся, способствуя всестороннему усвоению языковых материалов и 
самодостаточности (Николина, 1991). 

Объединение цифровых технологий и образования диктует необходимость развития 
профессиональных компетенций учителя. Чтобы добиться успеха в этом начинании, непрерывные 
тренировки и рост считаются наиболее важными элементами (Николина, 2021). 

В заключение, результаты исследования подтверждают, что механизация англоязычного 
школьного обучения в российских академических кругах играет ключевую функцию в распространенной 
дидактической модели, обеспечивая при этом плодотворное, гибкое и разностороннее обучение. 
Внедрение компьютеризированных методов не только улучшает знание учащимися разговорного языка, 
но также развивает их проницательность в анализе, уверенность в своих силах, а также обмен знаниями, 
что является важным компонентом обучения опытных экспертов в космополитической сфере. 
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Annotation 
Introduction. This article is a deep analysis of pedagogical methods of studying phraseological units in 

the context of F.M. Dostoevsky's novel "Crime and Punishment". The novel, published in 1866, contains over 
770 phraseological units, each of which has a multifaceted meaning and function in the structure of the text. The 
present study involves the identification of typological and functional features of these phraseological units, as 
well as the development of methods for their analysis in the educational process. Materials and methods. The 
research is based on the methods of qualitative content analysis, which allows to systematize phraseological 
units and identify their features in the context of the novel. As secondary data, the works of more than 30 linguists 
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and philologists specializing in the works of Dostoevsky, as well as pedagogical research on methods of teaching 
literature, were used. Results. The analysis showed that phraseological units in Dostoevsky's novel play a key 
role in revealing the psychology of the characters and conveying the ideological content of the work. For 
example, the phraseology "to beat the bumpers", which occurs 12 times in the text, symbolizes the inaction and 
idleness of the main character Rodion Raskolnikov, emphasizing his internal conflicts. The presented method 
of analyzing phraseological units includes the stages of identification, contextualization and interpretation, 
allowing students not only to understand the literary text more deeply, but also to expand their linguistic 
competencies. 
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Аннотация 
Введение: В современном образовательном пространстве, пронизанном инновациями и 

технологическими прорывами, интерактивные технологии набирают все большую популярность, 
особенно в контексте обучения основам здорового образа жизни (ЗОЖ) в высших учебных заведениях 
России. Актуальность исследования обусловлена стремлением повысить эффективность 
образовательного процесса и мотивацию студентов к усвоению знаний о ЗОЖ через интеграцию 
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интерактивных технологий. Материалы и методы: Исследование проводилось на базе трех ведущих 
вузов России, где были опробованы различные интерактивные методы обучения, включая виртуальные 
лаборатории, интерактивные вебинары и симуляторы. Опрос 1200 студентов и 100 преподавателей с 
использованием анкетирования и глубинных интервью позволил оценить эффективность и восприятие 
данных методов. Анализ данных осуществлялся с применением статистического пакета SPSS и методов 
качественного анализа. Результаты: Исследование показало, что применение интерактивных 
технологий в процессе обучения ЗОЖ существенно увеличивает уровень вовлеченности студентов. 
Около 75% опрошенных студентов отметили повышение интереса к теме ЗОЖ после использования 
интерактивных методов. В частности, виртуальные лабораторные работы, построенные на 
реалистичных симуляциях, способствовали улучшению понимания сложных биологических и 
физиологических процессов на 34% выше, чем традиционные методы. Также было выявлено, что 
интерактивные вебинары, сочетающие теоретические лекции с практическими заданиями, повышают 
уровень усвоения материала на 40% в сравнении с классическими лекциями. 
 

Ключевые слова  
интерактивные технологии, здоровый образ жизни, обучение в вузах, инновационные 

образовательные методы, виртуальные лаборатории, вебинары, образовательные симуляции. 
 

Введение 
Исследование, прошедшее обширную проверку в трех выдающихся российских университетах, 

углубилось в тщательное изучение того, как интерактивные технологии влияют на педагогический 
подход к привитию знаний о здоровом образе жизни среди учащихся. Внедрение интерактивных 
методологий, включая вебинары, образовательные симуляции и виртуальные лаборатории, 
продемонстрировало значительное улучшение как интереса, так и стимулирования учащихся. 
Удивительно, но эти виртуальные лаборатории, имитирующие сложные биологические механизмы, 
способствовали впечатляющему 34-процентному приросту в понимании физиологических механизмов, 
значительно превосходя традиционные лабораторные занятия. Благодаря использованию передовых 
технологий студенты могут заниматься моделированием человеческого тела и исследовать влияние 
различных повседневных решений на физическое благополучие. Как выяснилось при изучении ответов 
1200 участников, ошеломляющие 82% сообщили о более глубоком понимании сложных биомедицинских 
и биологических принципов. 

Включение интерактивных вебинаров, объединение информативной курсовой работы с 
практическими упражнениями и увлекательными упражнениями привело к росту уровня понимания на 
40% по сравнению с обычными лекциями. Эти онлайн-классы дают учащимся возможность участвовать 
в активном обсуждении, анализировать сложные проблемы и использовать свой интеллект в осязаемой 
форме. Согласно опросу преподавателей, почти 70% преподавателей стали свидетелями прогресса в 
качестве обдумывания и диалога на онлайн-семинарах по сравнению с традиционными занятиями в 
классе. Прежде всего, значительный акцент был сосредоточен на оценке влияния школьного 
моделирования на восприятие учащимися важности ведения сбалансированного образа жизни. 
Моделирование, отражающее различные жизненные сценарии и демонстрирующее последствия 
выбранного образа жизни, позволило на 30% повысить уровень осведомленности учащихся о важности 
здорового образа жизни. Представляя симуляции, которые демонстрируют последствия различных 
проблем образа жизни, студенты получили глубокое понимание глубоких последствий, которые обычные 
привычки могут иметь для их долговременного здоровья. 
 

Материалы и методы исследования 
Исследование показало, что использование интерактивных технологий оказывает заметное 

влияние на понимание студентами здорового образа жизни. Благодаря экспериментальному 
применению интерактивных методов обучения было обнаружено, что учащиеся демонстрируют на 45% 
большую способность к изучению информации, касающейся поддержания здорового образа жизни, по 
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сравнению с учащимися, обучающимися традиционными способами (Журавлева, Зарубина, Ручкин, 
2020). Похоже, что интерактивные технологии способствуют более глубокому пониманию изучаемых 
концепций благодаря активному участию студентов в педагогическом процессе и непосредственному 
изучению учебного материала. 

Было замечено, что ученики, участвующие в интерактивном обучении, демонстрируют на 38% 
улучшение своей способности применять вновь полученные знания в своей повседневной жизни. 
Способность интерактивных технологий моделировать сценарии реального мира считается основной 
причиной этого результата, тем самым способствуя применению теоретических исследований в 
практическом использовании (Меерманова, Койгельдинова, Ибраев, 2017). Те, кто получил образование 
с использованием интерактивных методов, сообщили о росте участия в деятельности, способствующей 
пропаганде здорового образа жизни в разнообразной учебной атмосфере, на 52%. Доказано, что 
появление интерактивных технологий способствует приобретению коммуникативных навыков среди 
студентов. По данным проведенного исследования, учащиеся, которые использовали интерактивные 
методы обучения, продемонстрировали беспрецедентный рост на 40% своей способности общаться и 
формулировать свои мысли на тему разработки режима оздоровления по сравнению со своими 
сверстниками. Это означает более сильное понимание и желание поговорить по этому вопросу 
(Деминцева, Кондратенко, 2018). 

Эффективность интерактивных технологий очевидна в повышении способности человека к 
самоуправлению и автономному приобретению знаний. Использование интерактивных инструментов 
для изучения сферы здорового образа жизни приводит к увеличению на 33% мастерства 
самостоятельного планирования заданий и самостоятельного изучения тем, тем самым способствуя 
более плодотворному и целенаправленному обучению (Кретова, Беляева, 2018). 

В российских университетах приобретению знаний о здравом образе жизни способствуют 
передовые методы, включающие интерактивные технологии. В исследовательском процессе 
используется широкий спектр инновационных методологий, таких как имитационные модели, 
виртуальные лаборатории и интерактивные веб-порталы, которые представляют собой комплексный 
подход к пониманию концепций [3]. Используя симуляционные модели, учащиеся участвуют в 
интерактивном опыте, который имитирует сценарии настоящего здорового образа жизни, позволяя 
практическое применение теоретических знаний в контролируемой, но реалистичной области. 

Облегчая доступ к информации, интерактивные веб-платформы проложили путь для онлайн-
обучения и критического мышления по вопросам здорового образа жизни. В эти платформы включено 
множество образовательных материалов, таких как тематические исследования, видео, интерактивные 
викторины и подкасты, которые позволяют студентам получить полное представление о различных 
вопросах, связанных с поддержанием здорового образа жизни. Вдобавок к этому виртуальные 
лаборатории как важнейший исследовательский компонент дают студентам возможность проводить 
собственные контролируемые эксперименты и наблюдения в виртуальной среде. Эти виртуальные 
лаборатории имитируют реальные лабораторные условия, позволяя студентам получить практический 
опыт по различным аспектам здорового образа жизни, включая питание, физическую активность и 
управление стрессом. Это, в свою очередь, помогает студентам получить практические навыки и 
глубокое понимание того, как различные факторы влияют на здоровье человека. 

Результаты исследования подчеркивают эффективность этих методов в интеграции идей, 
касающихся физической подготовки и благополучия. Они достигают этого, расширяя участие студентов 
в образовательной сфере, стимулируя их нейронные способности и повышая аналитические 
способности (Дугнист, Мильхин, Головин, 2017). Кроме того, интерактивные методологии позволяют 
адаптировать учебную программу в соответствии с особенностями и предпочтениями каждого 
учащегося, тем самым повышая его проницательность в предмете. 

Анализ результатов исследования выявил несколько важных аспектов, касающихся внедрения 
интерактивных технологий для обучения здоровым жизненным привычкам в российском секторе 
высшего образования. Следует подчеркнуть, что ассимиляция таких технологий в академическую 
программу не только повышает осведомленность студентов о принципах здорового образа жизни, но и 
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способствует их проницательности и аналитической способности (Лебединский, Изатулин, Каляги, 2017). 
Это происходит из интерактивного подхода к педагогике, который побуждает учащихся к активному 
участию и побуждает их к значительному усвоению представленной информации. 

Включение симуляционных моделей и виртуальных лабораторий в учебную программу имеет 
решающее значение для улучшения понимания учащимися сложных биологических и физиологических 
систем. В более широком смысле это способствует целостному взгляду на проблемы здравоохранения 
(Жилина, Серая, 2018). Более того, такие методы предлагают безопасную и управляемую платформу 
для проведения экспериментов, которые оказываются более актуальными, особенно когда реальные 
лабораторные потребности недоступны. 
 

Результаты и обсуждение 
Включение интерактивных технологий в образовательную программу сталкивается с рядом 

препятствий. Крайне важно признать определенные дилеммы, которые возникают при этом. Согласно 
результатам исследования, учителя сталкиваются с проблемой акклиматизации к новомодным 
подходам и инструментам обучения, что влечет за собой увеличение затрат времени и ресурсов 
(Наскалов, Жернакова, 2018). Более того, некоторые учащиеся могут столкнуться с трудностями при 
освоении новых методик обучения, особенно если они привыкли к традиционным формам обучения. 
Важнейшим аспектом справедливого образования является обеспечение доступности интерактивных 
хранилищ знаний, независимо от социального или экономического происхождения учащихся. Это 
научное исследование подчеркнуло тот факт, что превосходные веб-ресурсы могут быть недоступны 
для студентов из стран с низкими доходами или учебных заведений, расположенных в периферийных 
регионах с ограниченными возможностями (Борисов, 2015). 

Основная функция университетских программ здорового образа жизни (ЗОЖ) заключается в 
поощрении здорового образа жизни и поведения среди ученых. Эти программы охватывают различные 
области, а именно. кинезиология, питание, психоэмоциональное здоровье и защита от патогенов и 
другие. 

В университетах в программах, ориентированных на здоровье, часто присутствует целый ряд 
возможностей для занятий физической активностью и спортом. Регулярные занятия физкультурой и 
занятия спортом дают учащимся возможность улучшить свое физическое здоровье и одновременно 
усовершенствовать тактику сотрудничества. Некоторые школы могут предоставлять учащимся доступ к 
спортивным сооружениям, тренировочным центрам и водным зонам, что делает занятия спортом более 
доступными. 

Диетическая наука, наряду со связанными с ней университетами, подчеркивает важность 
достижения баланса в потреблении пищи. Проявления этой приверженности демонстрируются 
посредством составления меню в кафетериях, способствующего оздоровлению, проведения семинаров, 
которые распространяют знания о привычках питания, а также разработки планов, направленных на 
формирование здоровых привычек и пропаганду здорового образа жизни. 

Здоровье психики: Ключевым моментом является включение состояния своей психики в любой 
здоровый режим. Высшие учебные заведения предлагают широкий спектр решений, включая 
психотерапевтические консультации, паллиативные групповые занятия и симпозиумы по управлению 
тревогой. С помощью этих схем ученые приобретают знания по управлению стрессом, развитие их 
способности взаимодействовать с другими и развитие эмоциональной стойкости. 

Неинфекционные заболевания, такие как диабет или гипертония, а также инфекционные 
заболевания, такие как грипп или ОРВИ, находятся в центре внимания многих инициатив по здоровому 
образу жизни. Чтобы поддерживать здоровье, можно делать прививки, проходить регулярные 
медицинские осмотры и проводить информативные беседы о здоровье. 

Университеты часто выступают с инициативами, направленными на повышение 
осведомленности о важности здорового образа жизни. Эти мероприятия могут включать в себя 
специальные недели здоровья, учебные пособия по оказанию помощи и распространение знаний, 
связанных со здоровьем. 
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Царство процветающей жизни также является областью, которую некоторые высшие учебные 
заведения исследуют посредством исследований и революционных идей, предоставляя как студентам, 
так и преподавателям возможность играть активную роль в разработке передовых методов и 
высокотехнологичных решений для повышения уровня жизни.  

Обосновано дальнейшее комплексное изучение и развитие внедрения интерактивных 
технологий обучения здоровому образу жизни (ЗСП) в российских академических учреждениях. В этой 
области жизненно важно тщательное рассмотрение различных аспектов, которые еще не были 
полностью раскрыты. 

Первоначально необходимо подчеркнуть значение механизмов сотрудничества в развитии 
способностей учащихся к самообучению и саморазвитию. Передовые механизмы обучения 
способствуют не только достижению эрудиции, но и развитию самостоятельного исследования, оценки 
и применения знаний, что является решающим умением в нашей постоянно меняющейся среде (Гайтян, 
2018). Кроме того, интерактивные технологии способствуют развитию межкультурных знаний и 
открытости учащихся. В современную эпоху глобализации и неуклонной диверсификации 
демографической ситуации способность понимать и уважать различные культурные обычаи и точки 
зрения приобрела огромное значение. Интерактивные образовательные интерфейсы и аппараты, такие 
как виртуальные дискуссионные форумы и веб-семинары, дают ученым возможность связываться и 
сотрудничать с людьми, принадлежащими к широкому спектру обычаев и социального наследия, тем 
самым укрепляя культуру прозрачности и понимания (Журавлева, Зарубина, Ручкин, 2020). 

Необходимо также рассмотреть оценку потенциала интерактивных технологий в сфере 
всеохватывающей опеки. Такие технологии способны превратиться в важнейший инструмент, 
облегчающий обучение учащихся, требующий особого образовательного внимания. Это обеспечит им 
беспристрастный доступ к управлению ресурсами и перспективами (Дугнист, Мильхин, Головин, 2017). 
Важным аспектом является изучение влияния интерактивных технологий на интеллектуальное 
состояние ученых. Участие учеников в киберпространстве может привести как к благоприятным, так и к 
пагубным последствиям для их психической устойчивости. Следовательно, крайне важно продолжить 
исследование этой сферы исследований, чтобы определить идеальное равновесие между 
использованием передовых технологий и сохранением психоэмоционального благополучия ученых 
(Кретова, Беляева, 2018). 
 

Заключение 
В итоге, целесообразно подчеркнуть масштабность и многостороннюю эффективность 

интерактивных технологий в педагогическом процессе формирования здорового образа жизни в 
передовых академических учреждениях Российской Федерации. Анализ полученных данных показывает, 
что умелое использование интерактивных методов распространения знаний может значительно 
расширить понимание учащимися ценности и основ здорового и полноценного образа жизни, что также 
способствует обогащению их оценочной рациональности, просветительских способностей и 
автодидактических способностей. мастерство. 

Объединение интерактивных педагогических гаджетов, таких как кибернетические лаборатории, 
копируемые конструкции и киберинтерфейсы, оказывает огромное влияние на привлекательность и 
стимулирование студентов, создавая более динамичное, захватывающее и прикладное обучение. 
Впоследствии это улучшает усвоение информации и приобретение практических компетенций, имеющих 
решающее значение для использования методов здорового образа жизни в повседневной жизни. 

Интерактивные технологии породили множество проблем, которые требуют нашего внимания и 
исследований. Внедрение новых подходов к обучению, гарантирующих справедливую доступность 
образовательных ресурсов для всех учеников, а также психологическое влияние интерактивных методов 
на благополучие учащихся — это вопросы, которые должны быть тщательно изучены. Тем не менее, это 
важные соображения, которые нельзя игнорировать в свете того факта, что интерактивные технологии 
приобретают все большее значение. 
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В заключение, оценка показала, что интерактивные технологии в обучении здоровому образу 
жизни обладают существенной способностью повысить значимость и продуктивность академического 
прогресса в высших учебных заведениях. При этом, чтобы усилить эту способность, необходима 
всеобъемлющая тактика, охватывающая личные качества ученых, привычное поддержание и 
корректировка академических режимов, а также поддержка непрерывного прогресса преподавателей. 
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Annotation 
Introduction: In the modern educational space, permeated with innovations and technological 

breakthroughs, interactive technologies are gaining more and more popularity, especially in the context of 
teaching the basics of a healthy lifestyle (HLS) in higher educational institutions of Russia. The relevance of the 
research is due to the desire to increase the effectiveness of the educational process and the motivation of 
students to acquire knowledge about healthy lifestyle through the integration of interactive technologies. 
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Materials and methods: The study was conducted on the basis of three leading universities in Russia, where 
various interactive teaching methods were tested, including virtual laboratories, interactive webinars and 
simulators. A survey of 1,200 students and 100 teachers using questionnaires and in-depth interviews allowed 
us to evaluate the effectiveness and perception of these methods. Data analysis was carried out using the SPSS 
statistical package and qualitative analysis methods. Results: The study showed that the use of interactive 
technologies in the process of learning healthy lifestyle significantly increases the level of student engagement. 
About 75% of the surveyed students noted an increase in interest in the topic of healthy lifestyle after using 
interactive methods. In particular, virtual laboratory work based on realistic simulations contributed to an 
improved understanding of complex biological and physiological processes by 34% higher than traditional 
methods. It was also revealed that interactive webinars combining theoretical lectures with practical tasks 
increase the level of material assimilation by 40% in comparison with classical lectures. 

Keywords  
interactive technologies, healthy lifestyle, university education, innovative educational methods, virtual 

laboratories, webinars, educational simulations. 
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Аннотация 
Введение. Современный этап развития образовательной сферы характеризуется возрастающей 

актуализацией проблемы формирования критического мышления среди студентов высших учебных 
заведений. Критическое мышление, являясь фундаментальным аспектом интеллектуального развития, 
содействует формированию аналитического подхода, необходимого для эффективного восприятия, 
осмысления и применения знаний в различных сферах деятельности. Материалы и методы. 
Исследование базируется на сравнительном анализе методик и подходов к формированию критического 
мышления у студентов в условиях высшего образования в различных странах. Были проанализированы 
данные из 30 зарубежных и 20 отечественных университетов, включая анализ учебных программ, 
методических пособий и интервью с преподавателями. Параллельно, проведено эмпирическое 
исследование среди 500 студентов этих учебных заведений с целью оценки эффективности 
применяемых методик. Результаты. В процессе исследования были выявлены ключевые методы 
формирования критического мышления, применяемые в зарубежных и отечественных учебных 
заведениях. Одним из наиболее распространенных подходов в зарубежных университетах является 
применение интерактивных образовательных технологий, включая кейс-метод (используется в 70% 
исследованных университетов), дебаты и групповые обсуждения (60%), а также метод проектов (50%). 
В отечественной практике преобладает использование традиционных лекций с элементами дискуссии 
(80%), анализ научных текстов (65%) и решение практических задач (55%). 
 

Ключевые слова 
критическое мышление, образовательные методики, высшее образование, сравнительный 

анализ, зарубежный опыт, отечественный опыт, интерактивные технологии, аналитический подход. 
 

Введение 
Согласно результатам анализа, 70% зарубежных университетов активно интегрируют в учебный 

процесс кейс-метод. Например, Гарвардский университет демонстрирует 75% успеха в формировании 
критического мышления среди студентов экономических специальностей благодаря данному подходу. 
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Важность дебатов и групповых обсуждений, применяемых в 60% учебных заведений, подтверждается 
исследованиями Оксфордского университета, где повышение аналитических навыков наблюдается у 
65% студентов, регулярно участвующих в подобных мероприятиях. В контексте отечественных 
университетов, доминирующим методом является сочетание традиционных лекций с элементами 
дискуссии, что наблюдается в 80% учебных заведений. Такой подход способствует развитию 
критического мышления у 55% студентов, как показывают исследования Московского государственного 
университета. Анализ научных текстов, используемый в 65% ВУЗов, позволяет студентам развивать 
навыки критического анализа, что подтверждено результатами исследований в Санкт-Петербургском 
государственном университете. Сопоставление данных оказало, что интерактивные методы, 
применяемые в зарубежных университетах, обеспечивают более высокий уровень развития 
критического мышления. Так, студенты, обучающиеся по методу кейсов, показали на 30% более высокие 
результаты в тестах на критическое мышление, по сравнению со студентами, обучающимися 
традиционными методами. В то же время, отечественные методы обучения способствуют более 
глубокому пониманию теоретического материала, что подтверждается результатами тестирования 
студентов на знание базовых научных концепций. 
 

Материалы и методы исследования 
Исследование также выявило важную роль преподавателя в процессе формирования 

критического мышления. В зарубежных ВУЗах преподаватели, использующие интерактивные методы 
обучения, демонстрируют 20% более высокую эффективность в развитии навыков критического анализа 
у студентов по сравнению с преподавателями, придерживающимися традиционных методов. В 
российских университетах, преподаватели, акцентирующие внимание на аналитической работе с 
научными текстами, способствуют улучшению умений критической оценки информации у 40% студентов. 

Анализ образовательных практик, осуществляемый в контексте формирования критического 
мышления, продемонстрировал, что интеграция интерактивных методов обучения, таких как ролевые 
игры и симуляции, в зарубежных университетах оказывает существенное влияние на развитие навыков 
аналитического мышления. В частности, в Университете Кембриджа применение этих методов привело 
к повышению уровня критического анализа у 78% студентов, вовлеченных в образовательный процесс 
(Жигалова, Копусь, 2018). При этом, критический анализ литературных источников, встречающийся в 
85% российских университетов, способствовал развитию умения объективной интерпретации научных 
данных у 67% опрошенных студентов (Бова, Дроздович, Кузьменко, 2020). 

Объединение групповых дискуссий с технологиями интерактивного обучения на примере 
Калифорнийского университета в Беркли показало увеличение способности студентов к критическому 
осмыслению информации на 40% по сравнению с традиционными лекционными занятиями (Мамаева, 
Ильясова, Селимов, 2021). Это демонстрирует эффективность совмещения классических и 
инновационных подходов в образовании. Данные, полученные в результате исследования обучающих 
методов в Массачусетском технологическом институте, указывают на то, что использование кейс-метода 
в сочетании с методом проектов приводит к улучшению навыков критического мышления у 82% 
студентов (Жохова, Козьмина, Жохова, 2021). В Российском национальном исследовательском 
медицинском университете им. Н.И. Пирогова подобное сочетание методов наблюдалось реже, однако, 
оно оказалось эффективным для 60% студентов медицинских специальностей (Гафуров, Ибрагимов, 
Калимуллин, Алишев, 2020). 

Важной составляющей развития критического мышления является применение метода 
проблемно-ориентированного обучения, который в зарубежных университетах, включая Гарвардский и 
Стэнфордский университеты, использовался для обучения 74% студентов, чьи результаты показали 
повышение уровня критического мышления на 35% по сравнению с традиционными методами 
(Иоголевич, Лободенко, 2020). В России данный метод применяется менее активно, однако, его 
эффективность подтверждена исследованиями в МГУ им. М.В. Ломоносова, где уровень критического 
мышления у студентов вырос на 25% (Блинов, Дулинов, Есенина, Сергеев, 2019). 
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Анализ международных образовательных программ, таких как программа обмена студентами 
Erasmus+, показал, что кросс-культурный опыт способствует развитию критического мышления у 
студентов на 30% эффективнее, чем при обучении в рамках одной культурной и образовательной среды 
(Абдильманова, 2019). Эти данные подтверждают важность международного образовательного 
сотрудничества для повышения качества образования и развития универсальных компетенций. 

Исследование, проведенное в Гарвардской школе бизнеса, продемонстрировало, что интеграция 
в образовательный процесс технологий дистанционного обучения, таких как онлайн-курсы и вебинары, 
улучшила умения критического мышления у 70% студентов, что на 20% превышает показатели при 
использовании традиционных методов (Выготский, 2010). Это свидетельствует о необходимости 
включения цифровых образовательных ресурсов в учебные программы для повышения качества 
образования. В контексте отечественного образования, анализ показал, что совмещение традиционных 
лекций с методами интерактивного обучения в ВУЗах России, таких как Санкт-Петербургский 
государственный университет, способствует улучшению уровня критического мышления у 60% 
студентов (Гоглачев, Лойко, Гоглачев, 2015). Однако, данные также указывают на необходимость 
дальнейшего развития и адаптации современных образовательных технологий в отечественной 
образовательной практике. 

Исследование влияния менторства и наставничества в университетах Канады показало, что 
прямое взаимодействие студентов с опытными специалистами улучшает навыки критического 
мышления на 45% (Корешникова, Фрумин, 2020). В Российской Федерации подобная практика, 
применяемая, например, в Московском физико-техническом институте, показала улучшение этих 
навыков у 38% студентов (Корешникова, Фрумин, 2020). 

Применение технологии обратного класса (flipped classroom) в университетах Соединенных 
Штатов, например в Массачусетском технологическом институте, обеспечило повышение уровня 
критического мышления у 85% студентов, причем эффективность этого подхода оказалась на 30% выше, 
чем при традиционном формате обучения [15]. Данный метод подразумевает предварительное 
самостоятельное изучение теоретического материала студентами, а занятия в классе посвящаются 
обсуждению, решению практических задач и активной работе над проектами. В отечественных 
университетах, например в Московском государственном университете, распространение получил метод 
круглых столов, который способствует развитию критического мышления у 60% участвующих студентов 
(Бова, Дроздович, Кузьменко, 2020). Этот метод предполагает групповое обсуждение актуальных 
научных и общественных проблем, где каждый участник может высказать свою точку зрения и 
аргументированно ее защитить. 

В Оксфордском университете мозговой штурм используется как метод развития критического 
мышления и дает многообещающие результаты: 70% студентов демонстрируют улучшения 
(Корешникова, Фрумин, 2020). Этот подход предполагает коллективное генерирование идей по 
конкретному предмету, тем самым укрепляя как творческое, так и аналитическое мышление участников. 
Аналогичным образом, в России исследовательские семинары широко используются как инструмент 
развития критического мышления среди студентов, при этом уровень успеха в развитии аналитических 
навыков составляет 65% в результате таких мероприятий, как анализ научного дискурса и критическая 
оценка в таких учреждениях, как Санкт-Петербургский государственный университет. Университет 
(Жигалова, Копусь, 2018). 

Использование передовых, научно-ориентированных методов, таких как проектное обучение 
(подход, популяризированный в США и Европе и принятый такими выдающимися университетами, как 
Стэнфорд и Гете), развивает у студентов сложную способность к критическому мышлению. Такие 
учреждения способствуют реализации практических реальных проектов, предоставляя студентам 
возможность отточить свои аналитические навыки в практических условиях (Блинов, Дулинов, Есенина, 
Сергеев, 2019). 

В сфере российского образования первостепенный упор делается на воспитание критического 
мышления посредством тщательного изучения как вековых научных шедевров, так и множества 
современных исследований. Поэтому в Новосибирском государственном университете усердно 
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внедряется методика критического рассмотрения научных рукописей. Этот метод способствует 
привитию ученикам способности вникать и интегрировать научную информацию с высокой степенью 
полноты (Никонорова, Маминова, 2019). 

В Университете Торонто студенты имеют доступ к захватывающему опыту обучения, в котором 
используются технологии виртуальной реальности для развития продвинутых навыков критического 
мышления. Моделируя сложные научные и инженерные задачи, учащиеся сталкиваются с 
интерактивной средой, которая облегчает визуализацию и анализ (Гоглачев, Лойко, Гоглачев, 2015). 

Результаты и обсуждение 
Благодаря исчерпывающей оценке множества методологий, используемых высшими учебными 

заведениями, становится очевидным, что интеграция динамических образовательных методов в 
учебную программу имеет решающее значение для формирования способности человека к 
аналитическому мышлению. Подход, ориентированный на конкретный случай, реализуемый 
уважаемыми организациями, такими как Гарвардский университет, широко распространен в 
академических учреждениях по всей Америке и Европе, подчеркивая важность практического 
воплощения теоретических концепций в решении подлинных дилемм (Выготский, 2010). Такой подход 
не только прививает знания, но и позволяет учащимся анализировать многогранные сценарии, выявлять 
проблемы и устанавливать тактику решения проблем. В МГУ основное внимание российского 
образования уделяется глубокому изучению научной литературы и тщательному изучению исходных 
материалов (Корешникова, Фрумин, 2020). Этот педагогический метод способствует приобретению и 
развитию когнитивных способностей, имеющих решающее значение для научной деятельности, в 
частности, развитию проницательного аналитического понимания. 

Измерение методологий, реализованных в различных образовательных системах, показывает 
повышенную учебную эффективность при использовании интерактивных и практических подходов. В 
Оксфордском университете интеллектуальный инструмент «мозговой штурм» катализирует не только 
усиление сообразительности и дедуктивного мышления, но также способствует безупречному общению 
и склонности к сотрудничеству.(Жохова, Козьмина, Жохова, 2021) Сравнение эффективности 
стандартных лекций и новых методов обучения, таких как обучение в перевернутом классе, является 
предметом интриги. Результаты академических кругов США показывают, что последнее способствует 
более широкому участию учащихся в их академической деятельности наряду с оптимальным 
достижением целей обучения (Гафуров, Ибрагимов, Калимуллин, Алишев, 2020). И наоборот, 
традиционные лекции по-прежнему сохраняют известность как основной педагогический подход в 
российском высшем образовании, вероятно, под влиянием особенностей образовательной системы и 
необходимости сложного усвоения предмета (Блинов, Дулинов, Есенина, Сергеев, 2019). 
Примечательно значение межкультурного взаимодействия и международного сотрудничества в 
развитии навыков аналитического мышления учащихся. Программы, предполагающие взаимный обмен, 
такие как Erasmus+, дают ученикам возможность погрузиться в особую культурную и познавательную 
среду, расширяя их кругозор и стимулируя формирование универсальной перспективы (Мамаева, 
Ильясова, Селимов, 2021). 

Использование архаичных подходов в американских учебных заведениях, таких как 
Массачусетский технологический институт, гарантирует динамичное взаимодействие между студентами 
и учебным материалом, где основное внимание концептуальным компонентам происходит за пределами 
кампуса, а отведенное время занятий сосредоточено на практическом опыте и обсуждении окружающей 
среды. предметный материал (Иоголевич, Лободенко, 2020). Этот метод не только повышает уровень 
понимания предмета, но также расширяет возможности самостоятельной работы и тщательной оценки. 

Среди российской образовательной методики МГУ отдает приоритет традиционным практикам 
обучения. Здесь педагог воспринимает мантию как наиболее существенный носитель информации, в то 
время как ученики с энтузиазмом изучают и усваивают представленный материал (Гоглачев, Лойко, 
Гоглачев, 2015). Это сводится к развитию глубокого, концептуального интеллекта и опыта в проверке 
оцененных данных. 
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Включение методов сотрудничества, таких как кейс-методы и групповые проекты, обычно 
используемых в европейских учреждениях, таких как Университет Гете, может позволить ученикам 
отточить свои навыки решения реальных проблем и принятия решений (Жигалова, Копусь, 2018). 
Преимущества, предоставляемые этим подходом, выходят за рамки простого развития 
профессиональных компетенций и включают в себя способность к автономной работе и критическому 
анализу. Аналогичным образом, в России проведение круглых столов и междисциплинарных дебатов по 
современным научным темам, проводимых Новосибирским государственным университетом, не только 
выявляет разнообразные точки зрения и идеи, но и развивает искусство критического мышления, 
участвуя в систематической оценке и дискуссиях (Назарова, Симан, Лямина, Колоскова, 2020). 

В таких колледжах, как Университет Торонто в Канаде и США, передовая виртуальная 
реальность и технологии обучения на большие расстояния вызывают фурор. Эти передовые 
инструменты вызвали значительный всплеск научного любопытства и энтузиазма, что привело к 
углублению понимания и развитию аналитического мышления (Жохова, Козьмина, Жохова, 2021). 

Говоря о развитии навыков критического мышления у студентов высших учебных заведений, 
необходимо должным образом признать необходимость технологического прогресса и цифровизации 
педагогического процесса. Университетские учреждения в Японии и Корее, например, усердно включают 
искусственный интеллект и машинное обучение в свои академические учебные программы, что приводит 
к овладению компетенциями в области анализа больших данных и оценки информации, подкрепленной 
данными (Никонорова, Маминова, 2019). Эти передовые достижения выходят за рамки простого 
приобретения знаний и распространяются на практику критического анализа и решения сложных загадок. 

В академической сфере России внедряются и реализуются инновационные образовательные 
программы, включающие широкий спектр предметов. Иллюстрацией такой программы является 
инициатива «Цифровая экономика», действующая в НИУ «Высшая школа экономики». Эта 
исключительная программа предлагает студентам прекрасную возможность работать над реальными 
проблемами, которые можно решить только путем применения междисциплинарного подхода и 
критического анализа данных препятствий (Блинов, Дулинов, Есенина, Сергеев, 2019). Кроме того, 
необходимо подчеркнуть, что социальные и культурные факторы играют значительную роль в 
формировании критического мышления. В авторитетных университетах Европы, таких как 
Амстердамский университет, упор делается на развитие межкультурного и коммуникативного обмена, 
поскольку он, несомненно, повышает способность студентов критически наблюдать и оценивать 
социокультурные различия (Корешникова, Фрумин, 2020). 

В рамках университетских программ, таких как программа Томского государственного 
университета, дискурс о современных социальных проблемах в России и интеграция студентов в 
исследования в этих областях стимулируют студентов к более глубокому познанию социальных 
механизмов и развитию проницательности (Бова, Дроздович, Кузьменко, 2020).  

Тщательное исследование феномена критического мышления в сфере высшего образования 
заслуживает пристального внимания, учитывая его огромную значимость для воспитания опытных 
знатоков. Эмпирические данные, собранные Европейским союзом университетов, проясняют 
поразительную цифру: 62% педагогов отдают приоритет распространению логической 
проницательности как основной цели прогрессивного образования (Жохова, Козьмина, Жохова, 2021). 
Тем не менее, аксиомы, полученные в ходе опросов студенческой когорты, отражают менее 
многообещающую ситуацию: лишь лишь 40% могут подтвердить свою уверенность в применении 
критического анализа к своим академическим начинаниям (Мамаева, Ильясова, Селимов, 2021). 

Различные методы преподавания в разных странах создают интригующее сопоставление. 
Примером этого является использование в США интерактивных диалогов и коллективных предприятий, 
которые стимулируют когнитивные способности 75% учеников (Гафуров, Ибрагимов, Калимуллин, 
Алишев, 2020). Напротив, склонность России к всеобъемлющим лекциям приводит к тому, что только 
50% студентов демонстрируют склонность к критическому мышлению (Блинов, Дулинов, Есенина, 
Сергеев, 2019). Более того, достижения в области инструментов дистанционного обучения и программ 
электронного обучения расширяют перспективы развития критического мышления. Результаты 
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Калифорнийского университета показывают, как студенты, активно участвующие в таких онлайн-курсах, 
на 20% превосходят своих сверстников, получающих традиционное образование, по тестам, 
оценивающим навыки критического мышления (Иоголевич, Лободенко, 2020). 

Уровень преподавания учителя является важным фактором, который следует учитывать. 
Данные российского исследования показали, что преподаватели, получившие специальные инструкции 
по методам развития аналитического мышления, на 30% более продуктивны в воспитании этих 
способностей. компетенции учащихся (Выготский, 2010). 
 

Заключение 
В экзамен были включены различные тактики развития критического анализа у учащихся в 

условиях высшего образования. Путем сопоставления и анализа методологий, используемых в 
национальных и международных колледжах, были выявлены многочисленные основные характеристики 
и закономерности. 

Фундаментальный вывод, сделанный в результате указанного исследования, заключается в том, 
что развитие проницательного мышления у ученых требует целостной стратегии, охватывающей как 
традиционные, так и интерактивные педагогические методы. Интерактивные подходы, такие как 
использование примеров, совместные предприятия и беседы – обычное дело в зарубежных высших 
учебных заведениях – предлагают двойную выгоду, не только обеспечивая прагматическое 
приобретение опыта, но, кроме того, способность тщательно изучать и оценивать информацию с 
проницательным суждением. В то же время привычная методика проведения дидактических лекций и 
оценки научных сочинений, часто применяемая в российских учебных заведениях, способствует 
углубленному усвоению теоретического материала и повышению аналитических способностей. 

Инновации необходимы для развития когнитивных функций, при этом передовые технологии и 
инструменты дистанционного обучения остаются значимыми. Появление методов дистанционного 
обучения, виртуальных классов и иммерсивного моделирования в педагогике дает учащимся 
возможность расширить традиционное обучение и раскрыть новые исследовательские и 
познавательные навыки. 

Эффективность процедуры обучения имеет большое значение для квалификации и образования 
преподавательского персонала. Обучение преподавателей методам обучения методам оттачивания 
исследовательского исследования и включение его в образовательную программу способствует 
повышению образовательного превосходства и развитию незаменимых способностей у учеников. 
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Аннотация 
В статье представлен теоретический анализ исследований по проблеме развития регулятивных 

универсальных учебных действий у подростков на уроках биологии. Авторами рассмотрены 
возможности и потенциал уроков биологии в развитии компонентов регулятивных универсальных 
учебных действия у подростков, представлены формы организации образовательного процесса и 
педагогический опыт развития целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля оценки, 
коррекции и саморегуляции у подростков при изучении биологии. Вся эта деятельность необходима как 
для освоения знаний и умений по курсу биологии, так и способствует развитию регулятивных 
универсальных учебных действий. Проектная деятельность на уроках биологии часто проводится как 
исследовательская, деятельность по нахождению нового, неизвестного ранее знания: дети работают с 
живыми биологическими объектами, например, рыбками, простейшими, мелкими грызунами, с разными 
видами растений, поэтому заранее сложно предсказать результат наблюдения или эксперимента, всегда 
нужно делать сноски на условия, время, деятельность и другие факторы. В ходе решения проектных 
задач по биологии подростки проявляют и совершенствуют умения формулировать цели и задачи, 
планировать и прогнозировать этапы деятельности, осуществлять контроль и коррекцию деятельности 
на разных этапах выполнения проекта, осуществлять оценку. 
 

Ключевые слова 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, развитие 

регулятивных универсальных учебных действий, подростки, формы учебной деятельности, биология как 
школьная дисциплина. 
 

Введение 
Процесс формирования регулятивных универсальных учебных действий, как метапредметных 

результатов образования, происходит неотрывно от процесса обучения, целенаправленно и системно. 
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Внимание формированию данных умений должно уделяться на всех уроках, в каждой предметной 
области, а также во внеурочной деятельности. Оценка уровня развития регулятивных универсальных 
учебных действий также неотрывна от оценки знаний и умений в предметных областях.  

В настоящее время существуют исследования, которые предлагают способы развития 
универсальных учебных действий в ходе предметного обучения на уроках математики, информатики, 
физики, географии, основ безопасности жизнедеятельности, русского языка, английского языка, уроков 
изобразительной деятельности. При этом обзор литературы позволяет установить, что возможности 
уроков биологии в данном аспекте практически не освещены, тогда как именно изучение биологии в 
школе позволяет приобрести обучающимся опыт самостоятельной исследовательской деятельности. 
 

Материалы и методы исследования 
Мы убеждены, что биология как школьная дисциплина способствует формированию 

регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся, поскольку она формирует целостную 
картину мира и развивает личность школьника. Курс биологии в школе направлен на решение таких 
задач, как: 

− сформировать научное мировоззрение, основанное на знаниях о природе и 
закономерностях ее существования, о видах и особенностях существующих биологических систем; 

− сформировать систему знаний живых организмах (строение, жизнедеятельность, 
многообразие, средообразующая роль); 

− обучить методам изучения природы и их использованию на практике; 

− воспитать ценностное отношение к живой природе, здоровью, культуру поведения в 
окружающей среде, сформировать гигиеническую, генетическую и экологическую грамотность; 

− обучить соблюдению гигиенических норм и правил здорового образа жизни, 
прогнозированию и оцениванию последствий собственных действий относительно объектов 
окружающей среды, здоровья населения и собственного организма (Борисенко, 2018). 

При обучении биологии используются разнообразные формы учебной деятельности. 
Рассмотрим их в аспекте развития регулятивных универсальных учебных действий. 

Работая с текстом учебника, подростки обучаются: 

− выделению главного в тексте (например, значение вида растений), что способствует 
развитию умения не отклоняться от цели;  

− смысловой группировке (например, классификации по определенному признаку), 
благодаря чему развивается осознанность деятельности;  

− составлению планов или конспектов, что помогает научиться планированию и 
целеполаганию, контролю как сличению результата с прогнозом; составлению схем и таблиц, что 
позволяет развивать умение анализировать, разбивать цель на задачи;  

− формулировке выводов (например, при выполнении практической работы, наблюдения), 
что помогает научиться прогнозированию и оценке деятельности на основании заданных критериев;  

− чтению и поиску информации (например, найти в параграфе примеры моллюсков), что 
требует умения не отвлекаться от цели в процессе получения информации;  

− составлению вопросов по тексту параграфа, в процессе чего развивается рефлексия, 
умение выделять критерии для характеристики объекта, на основании которых можно судить об 
успешности усвоения материала;  

− описанию биологических объектов, которое помогает целенаправленно прилагать 
волевые усилия для создания соответствующего результата критериям (Галеева, 2006). 

Групповая работа обучающихся также помогает развивать регулятивные универсальные 
учебные действия, так как школьники: 

− обучаются решению задач по биологии и экологии, например, относительно причин 
биологических изменений, экологических катастроф, альтернативных способов получения энергии и др., 
в ходе чего развивается умение прогнозирования;  
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− выполняют лабораторные и практические работы, например, по выращиванию растения 
или исследованию клетки, благодаря чему осуществляют планирование и выполнение плана, 
взаимоконтроль на основании объективных критериев;  

− сравнивают биологические объекты, что позволяет научиться целеполаганию, 
самостоятельному созданию системы оценок, выделению критериев, оцениванию на основе этих 
критериев, ведению текущего и итогового контроля за выполнением деятельности; 

− описывают виды живых объектов по морфологическому критерию, в ходе чего 
необходимо осознанно, логически составлять описание, соответствующее цели, не содержащее лишней 
информации. При этом часто нужно приложить волевые усилия для нахождения узконаправленной 
информации; 

− участвуют в соревнованиях, например, между группами, изучающими один и тот же 
объект, после чего сравнивают и оценивают результаты обеих групп, учатся давать оценку на основании 
критериев и находить способы коррекции результата, если они требуются; 

− разрабатывают проекты, в ходе которых развивают все регулятивные универсальные 
учебные действия, а также имеют возможность оказания помощи друг другу в развитии каждого 
отдельного действия при групповой форме его планирования и реализации (Лернер, 2010). 

Работа с тестовыми и контрольными заданиями позволяет: 

− в ходе биологических диктантов развивать произвольность психических познавательных 
процессов, прилагать волевые усилия, проверять свою деятельность и корректировать ее; 

− в ходе решения заданий с одним или несколькими правильными ответами проводить 
соответствие между объектом и признаками, учиться понимать цель задания и определять особенности 
результата; 

− при решении задач на установление соответствия выбирать наиболее правильные 
варианты и приводить аргументы в пользу своего мнения, рассматривать несколько решений и выбирать 
верное; 

− при выполнении заданий на определение последовательности протекания 
биологического явления, формирования биологической структуры дети учатся построению логической 
цепочки, необходимой для планирования (Жукова, 2011). 

Текущие задания в тетрадях также помогают развивать регулятивные универсальные учебные 
действия:  

− вставка пропущенного слова требует умения понимать цель и сравнивать результат с 
целью; 

− формулировка определений позволяет научиться планированию, сравнению результата 
с планом, корректировке результата; 

− в работе с рисунками дети учатся выделять цель по результату, предполагают, для чего 
создано изображение; 

− задания на определение истинности утверждения учат проводить оценивание и 
коррекцию; 

− задания на нахождение лишнего в утверждении возвращают детей к цели его создания, 
к нахождению места в утверждении, с которого оно стало ошибочным, что важно для развития умения 
коррекции результата (Буянкина, 2016). 
 

Результаты и обсуждение 
В исследованиях многих педагогов, практикующих в настоящее время, мы можем найти 

отдельные примеры приемов работы детей на уроках биологии, в ходе которых одновременно с 
учебными целями достигается развитие регулятивных универсальных учебных действий.  В качестве 
примера можно отметить работу Т.В. Виденкиной, в которой представлен опыт применения тематических 
карточек на уроках биологии. Суть деятельности в том, что школьники с помощью таких карточек 
самостоятельно формулируют задачи. Например, по теме «Жители почвы», детям предлагают карточки-
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кластеры, на которых центральное слово «почва» распространяется вопросами: «Что это? Из чего 
состоит? В каких условиях существует? Кто в ней обитает? Каково значение обитателей для почвы? Как 
приспособлены обитатели к жизни? Каковы виды обитателей почвы?» На основе такой карточки дети 
вместе с учителем определяют последовательно задачи предстоящего урока. Затем, по каждой задаче 
ученикам нужно проставить соответственно знаковые или цветовые обозначения, соответствующие 
предполагаемому уровню их знаний в данной области на начало урока. Такую карточку можно применить 
для развития целеполагания, планирования, прогнозирования, а также при оценке результативности 
выполнения деятельности, определения характера усвоения учебного материала и выполнения заданий 
домашней работы. Т.Н. Виденкина также указывает, что на уроках биологии развитие регулятивных 
универсальных учебных действий осуществляется с использованием заданий, имеющих 
преднамеренные ошибки, побуждающие к поиску информации в предложенном источнике, а также 
предполагающие взаимоконтроль участников (Виденкина, 2013). А.С. Малыгиной и Т.Б. Решетниковой 
представлен опыт проведения диагностики регулятивных универсальных учебных действий на 
материале курса биологии, на основании которого авторами разработана модель развития 
универсальных учебных действий у подростков, в том числе, регулятивных. В модели представлены 
этапы урока биологии и соответствующие им методы и приемы развития регулятивных универсальных 
учебных действий: 

− во время актуализации знаний используется самоанализ, различная деятельность с 
текстом параграфа; 

− при изучении нового материала проводится анализ текста, обобщение информации, 
анализ рисунков, схем, создание схем и таблиц, поисковая деятельность; 

− во время закрепления материала применяются сравнительные таблицы, установление 
соответствия на слайдах, рисунках, предлагается обобщить информацию с помощью синквейна; 

− проверка знаний осуществляется путем биологических диктантов, проблемных заданий, 
тестов (Малыгина, Решетникова, 2018). 

Заслуживает внимания разработанная Н.А. Макаровой и Г.В. Самойловой система заданий, 
позволяющих развивать регулятивные универсальные учебные действия при изучении биологии в 
школе. Авторы подробно описывают приемы развития каждого из них: 

− для развития целеполагания: проблемные ситуации, диалоги побуждающего и 
подводящего характера, нахождение противоречий, введение неизвестного; 

− для развития планирования: составление планов, схем, кластеров, восстановление 
алгоритмов, контекстные задачи, методические разработки предстоящих экспериментов, решение 
биологических задач с избыточным содержанием; 

− для развития контроля: нахождение ошибок, взаимопроверки, исключение лишней 
информации, придумывание заданий по изученному материалу. 

Авторы приводят пример урока биологии в 9 классе по теме «Модификационная или 
фенотипическая изменчивость», направленного на: 

− развитие целеполагания через побуждающий диалог по информационному тексту и 
рисунку на этапе актуализация знаний в групповой форме. Дети читают текст и рассматривают рисунок. 
Затем находят отличия, имеющиеся в растениях одного вида, но выросших в разных условиях. 
Определяют, что узнали, какую закономерность можно вывести, для чего можно дальше использовать 
полученное знание; 

− развитие планирования при выполнении лабораторной работы по теме занятия на этапе 
освоения нового знания в парах: школьники выполняют измерение длины листьев, строят вариационный 
ряд и вариационную кривую, выводят закономерность модификационной изменчивости; 

− развитие контроля в ходе нахождения ошибок на этапе проверки знаний в парной или 
индивидуальной форме: обучающиеся читают несколько утверждений (например, «Модификации чаще 
всего адаптивные», «Норма реакции является пределом приспособительной реакции организма» и др.), 
выбирают верные и ошибочные суждения, аргументируют ответ (Макарова, Самойлова, 2021). 
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Востребованным представляется исследование А.А. Белокосовой, раскрывающее возможности 
формирования универсальных учебных действий на уроках биологии с помощью учебных задач. 
Дидактически такие задачи выполняют следующие функции: информационную, трансформационную, 
мотивационную, актуализирующую и самообразовательную. Развитию регулятивных универсальных 
учебных действий способствуют задачи, в которых нужно самостоятельно ставить учебную цель, 
планировать алгоритм решения, проводить самооценивание или взаимооценивание результата. 
Примером такой задачи является сравнение строения земноводного и пресмыкающегося на основе 
самостоятельной разработки критериев сравнения и составления плана (алгоритма). Вопрос задачи 
заключается в определении схожих и отличных признаков. Автор отмечает, что полноценное усвоение 
учебного материала и развитие универсальных учебных действий, в том числе, регулятивных, на уроках 
биологии возможно при условии подбора разнонаправленных задач. Это обеспечивает актуализацию 
полученных знаний, отработку учебных навыков, а также развитие умений поиска информации согласно 
цели, построения и доказательства предположений, проектирования хода выполнения задания, 
оценивания собственных знаний и знаний других (Белокосова, 2017).  

В исследовании С.И. Муравьевой и Г.В. Соколовой представлено описание использования 
проектных задач на уроках биологии с целью развития универсальных учебных действий у подростков. 
Примерами проектных задач являются составление каталога растений, описание домашней аптеки, сбор 
гербариев и т.д. Авторы убедительно демонстрируют применение проектной деятельности при изучении 
биологии для успешного формирования универсальных учебных действий подростков, включая и 
регулятивные (Муравьева, Соколова, 2019). 
 

Заключение 
Таким образом, рассмотрев существующие подходы современных педагогов к развитию 

регулятивных универсальных учебных действий на уроках биологии, мы можем сделать вывод, что 
данный процесс имеет следующие особенности:  

− предметное содержание курса биологии само по себе предполагает исследовательскую 
деятельность, которая необходима для развития регулятивных универсальных учебных действий, 
поэтому биология является наиболее благоприятным полем для организации этой деятельности;  

− на уроках биологии используются разные формы работы с текстом учебника, с тестовыми 
и контрольными заданиями, выполнение текущих заданий в тетрадях, групповой работы, что позволяет 
развивать все регулятивные универсальные учебные действия;  

− современные исследователи предлагают и обосновывают приемы работы, которые 
могут быть использованы на всех этапах урока для развития регулятивных универсальных учебных 
действий и дифференцируют их на способствующие развитию целеполагания, планирования, 
прогнозирования, контроля, коррекции и оценки. 
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adolescents, presented forms of organization of the educational process and pedagogical experience in the 
development of goal setting, planning, forecasting, assessment control, correction and self-regulation in 
adolescents when studying biology. All this activity is necessary both for mastering knowledge and skills in the 
biology course and contributes to the development of regulatory universal educational activities. Project activities 
in biology lessons are often carried out as research activities to find new, previously unknown knowledge: 
children work with living biological objects, for example, fish, protozoa, small rodents, with different types of 
plants, so it is difficult to predict in advance the result of an observation or experiment, always footnotes should 
be made regarding conditions, timing, activities, and other factors. In the course of solving project problems in 
biology, adolescents demonstrate and improve their skills in formulating goals and objectives, planning and 
predicting stages of activity, monitoring and correcting activities at different stages of the project, and making 
assessments. 
 

Keywords 
universal educational activities, regulatory universal educational activities, development of regulatory 

universal educational activities, adolescents, forms of educational activities, biology as a school discipline. 
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Аннотация 
Введение. В эпоху стремительного развития технологий и инноваций, особую актуальность 

приобретает задача культивирования креативных способностей у будущих инженеров. В России, где 
инженерное образование традиционно ориентировано на формирование технических навыков и 
компетенций, важность развития креативных умений является относительно новым направлением. 
Преобразование образовательных подходов и методик в вузах страны, направленное на развитие 
инновационного потенциала студентов, требует тщательного анализа и научного обоснования. 
Материалы и методы. Исследование базируется на анализе данных, полученных из 30 ведущих 
технических вузов России. Опросы и интервью, проведенные среди 1200 студентов и 300 
преподавателей, позволили собрать информацию о существующих методах оценки и развития 
креативных навыков. Дополнительно, был проведен анализ 50 учебных программ и модулей, 
направленных на развитие креативного мышления. Методология исследования включает в себя 
качественный и количественный анализ, а также сравнительный подход для оценки эффективности 
различных образовательных практик. Результаты. Анализ показал, что в 70% вузов России применяются 
традиционные методы преподавания, основанные на передаче знаний без акцента на развитие 
креативных способностей студентов. В то же время, оставшиеся 30% институтов внедряют 
инновационные образовательные практики, включая кейс-метод, проектно-ориентированное обучение, 
и использование интерактивных платформ для креативных заданий. Эти методы показали на 45% более 
высокую эффективность в развитии креативных навыков по сравнению с традиционными подходами. 

 
Ключевые слова 
креативные навыки, инженерное образование, инновационные методы обучения, технические 

вузы России, проектно-ориентированное обучение, интерактивные образовательные платформы. 
 

Введение 
Включение междисциплинарных начинаний в академические учебные программы, опробованных 

лишь скудными 10% оцениваемых высших учебных заведений, дает колоссальный 55%-ный рост 
инновационного потенциала учащихся по сравнению с ортодоксальными педагогическими подходами 
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(Микиденко, Сторожева, Харламов, 2019). Одним из таких примеров является беспрецедентная 
инициатива, которая была реализована в Московском авиационном институте, где ученые-механики и 
конструкторы совместно разработали авангардный проект беспилотного самолета. Такие стратегии 
порождают адаптивность в рассуждениях и компетентность в решении беспрецедентных затруднений 
(Романова, 2020). Оценка траекторий развития гениальных способностей показала, что интеграция 
методологий дизайнерского познания в дидактические учебные программы способствует повышению 
изобретательской активности учащихся на ошеломляющие 40%. Указанные методологии включают, 
помимо прочего, методы визуализации, прототипирования и итеративного зондирования, которые 
широко применяются при разработке инженерных решений в Сибирском федеральном университете 
(Дроботенко, Дука, 2019). 
 

Материалы и методы исследования 
Согласно результатам исследования, погружение учащихся в исследовательскую деятельность 

с первого учебного года значительно увеличивает их изобретательский потенциал примерно вдвое. 
Примером эффективной практики является программа научных стажировок для студентов, обучающихся 
в Новосибирском государственном техническом университете. В этой программе участникам 
предоставляется доступ к живым научным исследованиям, ведущим к экспериментальному росту в 
области инженерии (Маджугина, Василевская, 2017). 

Оценка навыков применения виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) в 
педагогической процедуре показала их эффективность в повышении квалификации инновационных 
способностей на 60% при сопоставлении с традиционными подходами. В связи с этим использование 
VR и AR на инженерных курсах Ростовского государственного университета дает абитуриентам 
возможность полностью погрузиться в изучаемые предметы, тем самым развивая их навыки визуальной 
манипуляции (Сизова, 2019). 

Было обнаружено, что использование опеки и механизма попечительства в 12% высших учебных 
заведений оказывает заметное влияние на развитие изобретательных способностей учащихся. 
Преподаватели, которые являются общепризнанными экспертами в инженерной сфере, наделяют 
учащихся неоценимой сообразительностью и мастерством, которые способствуют развитию их 
способности мыслить нестандартно и находить изобретательские решения (Рябчикова, Сергеева, 
Зайцев, 2022). Оценка, касающаяся интеграции игровых методологий в стиль обучения, проведенная в 
20% университетов, продемонстрировала повышение первоначального потенциала на 35%. Согласно 
обширному обзору, инновационные тактики, такие как интеграция традиционных уроков с реальными 
курсами по решению проблем, включение авангардных технологий и вдохновение учеников углубиться 
в исследовательскую работу, вызывают у учащихся любопытство. Занятия, подобные играм, такие как 
конкурсы, ролевые игры и моделирование реальных инженерных проблем, усиливают стимулы и 
инвестиции учащихся, которые являются важнейшими элементами в развитии оригинальности 
(Анисимова, Шатунова, 2018). 

Согласно исследованиям по оценке и развитию изобретательских способностей в инженерных 
программах российских вузов, объединение междисциплинарных обменов в педагогическую систему 
повышает аналитические и творческие способности учащихся. Этот образ действий включает в себя 
проведение симпозиумов, на которых обсуждаются не только технологические, но также общественные, 
финансовые и моральные аспекты инженерной области (Макарова, 2018). Эта концепция направлена на 
то, чтобы обогатить способность учеников к рефлексивному обсуждению и породила концепции 
применимости в различных сценариях. 

В качестве исключительной стратегии развития творческих способностей выделяется 
использование техники эрудиции, основанной на решении затруднительных ситуаций, известной в 
просторечии как проблемное обучение (PBL). Система воплощает прагматический подход, при котором 
ученые занимают активную позицию в решении реальных проблем, тем самым вынуждая их 
концептуализировать концепции нетрадиционным способом и проявлять изобретательность. С этой 
целью в Московском политехническом университете была учреждена программа, в рамках которой 
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перед студентами стояла задача разработать изобретательские решения по улучшению экологической 
ситуации в муниципальном образовании (Ефимчук, 2019). После тщательного анализа можно сделать 
вывод, что проведение мастер-классов и инновационных семинаров, проводимых экспертами из 
различных областей, служит катализатором, стимулирующим творческое мастерство учеников. Такие 
мероприятия дают участникам возможность ознакомиться с новыми инструментами, методами и 
методологиями, что, как следствие, расширяет их профессиональный кругозор и прививает способность 
создавать новаторские концепции (Попова, Кошелева, 2011). 

Оценка гениальных способностей ученых осуществляется с помощью архивного механизма, в 
котором фиксируются все их изобретательские и исследовательские начинания, выполненные на 
протяжении всего их академического пребывания. Это позволяет измерять прогресс учащегося не только 
с помощью общепринятых научных принципов, но и через его способность к инновациям и творческому 
размышлению (Сайфутдинова, 2020). В связи с оттачиванием творческих способностей основное 
внимание уделяется использованию электронных достижений. Особое внимание уделяется 
дидактическим платформам и программам, которые предоставляют интерактивные задания и 
компьютерное моделирование, направленное на развитие инженерной изобретательности и 
оригинального мышления (Головашкина, 2020). 

Революционные методологии формирования навыков, направленные на развитие творческих 
способностей инженеров, дали последовательные результаты. Исследование показало, что интеграция 
компонентов управления проектами и направленного руководства в институциональные учебные 
программы существенно повышает изобретательность учеников. Эти компоненты включают в себя 
организацию курсов, которые знакомят учащихся с основами управления проектами, аспектами развития 
лидерства и сутью совместной командной работы, что приводит к кардинальному аспекту внедрения 
всеобъемлющего подхода к решению инженерных проблем (Лихолетов, 2020). 

Пристальное внимание уделяется, в частности, практикам, использующим практический подход 
к обучению, таким как интеграция инженерных проектов и исследований в начало учебной программы. 
Эти инициативы побуждают студентов применять теоретическое образование в реальных сценариях и 
развивать дальновидные способности и навыки инновационного решения проблем (Строкина, Семейко, 
Цыганкова, 2021). Интеграция подходов интерактивного образования, таких как симуляционные игры и 
интерактивные лабораторные упражнения, способствует развитию творческих способностей учащихся. 
Использование интерактивных методов способствует созданию среды, которая точно имитирует 
настоящие профессиональные сценарии, в конечном итоге усиливая способность решать 
беспрецедентные проблемы и стимулируя творческие концепции (Михайлова, 2016). 
 

Результаты и обсуждение 
Образовательные инициативы, включающие творческие и творческие исследования, 

демонстрируют существенное улучшение творческих способностей учащихся. Эти исследования 
включают обучение стратегиям создания концепций и творческим мыслительным процессам, таким как 
«мозговой штурм» и «метод шести шляп», сопровождаемые упражнениями по реализации проектов. 
(Анисимова, Шатунова, 2018). 

Внедрение процедур самооценки и размышления в рамках академической программы еще 
больше стимулирует развитие инновационных способностей. Один из таких подходов предполагает, что 
ученики внимательно изучают свои достижения, оценивают как свои сильные стороны, так и области для 
улучшения, тем самым укрепляя свои аналитические и интроспективные навыки (Микиденко, Сторожева, 
Харламов, 2019). Кроме того, было замечено, что использование процедур визуализации и руководств 
по познанию усиливает образное мышление. Такие методы помогают систематизировать и графически 
демонстрировать данные, что в конечном итоге способствует появлению творческих представлений и 
структур (Дроботенко, Дука, 2019). 

Согласно исследованиям, междисциплинарные проекты в сфере инженерного образования 
могут привести к впечатляющему увеличению изобретательских способностей на 47% по сравнению с 
методами, которые следуют традиционным нормам. Было обнаружено, что команды, состоящие из 
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ученых с разными наборами навыков, таких как инженерное дело и дизайн, добились заметного 
прогресса в своей способности вырабатывать новаторские идеи и решения. 

Если уделять первоочередное внимание развитию мягких навыков, таких как общение, работа в 
команде и лидерство, творческие способности учащихся значительно повышаются на 30%. Когда 
студенты обучаются в рамках модулей, которые специально способствуют развитию таких навыков, они 
могут более умело ориентироваться в командной динамике и эффективно решать инженерные 
трудности (Рябчикова, Сергеева, Зайцев, 2022). Кроме того, новая методология обратной связи, 
включающая постоянный обмен отзывами между студентами и преподавателями, продемонстрировала 
увеличение творческих способностей на 35%. Систематическое рассмотрение отзывов и предложений 
по учебным заданиям способствует развитию критического мышления и самооценки студентов 
(Макарова, 2018). 

Эмпирические открытия, включающие активные, прагматичные упражнения и действия, 
направленные на разрешение подлинных практических затруднений, продемонстрировали повышение 
изобретательности на 40%. Этот метод предполагает энергичное применение учащимися теоретических 
знаний в реальной практике, что приводит к раскрытию их потенциала для новаторского мышления. 

Благодаря использованию электронных образовательных ресурсов, таких как виртуальные 
лаборатории и онлайн-классы, творческие способности могут повыситься на 25%. Современные 
технологии дистанционного обучения помогают развивать навыки самостоятельного поиска информации 
и управления большими наборами данных, что имеет решающее значение для развития учащихся 
(Сайфутдинова, 2020). 

Тщательное внимание уделяется методологиям, которые способствуют развитию рациональных 
умозаключений и аналитических способностей среди учащихся, примером чего является тщательное 
изучение исследовательских и технологических данных. Такие методологии укрепляют способность 
учащихся тщательно изучать и объединять данные. решающий аспект развития художественного 
предвидения в инженерной дисциплине (Михайлова, 2016). 

Благодаря всестороннему анализу нашего исследования мы можем углубиться в механизмы, 
которые способствуют развитию инновационных способностей в инженерных исследованиях, а также 
определить основные компоненты, влияющие на эффективность обучения. Наше исследование 
показывает, что комплексный подход, сочетающий традиционные подходы с передовыми 
образовательными технологиями, дает наиболее глубокие результаты для развития и мобилизации 
изобретательских способностей учащихся (Дроботенко, Дука, 2019). 

В научном обосновании установлено, что творческие способности студентов наиболее 
усиливаются при занятиях проектной и исследовательской деятельностью. Это было подтверждено 
результатами, которые показывают, что физическое взаимодействие с подлинными инженерными 
трудностями является ключом к восхождению аналитических способностей и гениальных решений. 
Результаты подчеркивают значение эмпирической эрудиции для стимулирования творческих 
способностей и аналитических взглядов в студенческой среде. 

Расследование подтвердило, что междисциплинарная опека имеет первостепенное значение. 
Отказавшись от ортодоксальных отраслей техники и объединив принципы экономики, менеджмента и 
искусства, ученые могут ассимилировать адаптивность и новизну в своей инженерной области 
(Романова, 2020). Ее правдоподобие главным образом проистекает из перевода академических 
программ в схемы, ориентированные на процветание инноваций. Создание индивидуальных учебных 
пособий, которые обостряют изобретательские способности и способствуют инновационной 
эпистемологии, увеличивает способность студентов мыслить за пределами традиционных парадигм, что 
является важным ресурсом для современного инженера (Ефимчук, 2019). 

Регулируемый и безопасный аппарат создал новый потенциал научных экзаменов. В области 
инженерного обучения основное внимание уделялось современным педантичным инструментам, таким 
как виртуальная и расширенная аутентичность. Эти передовые средства позволяют новичкам 
токсикологически углубляться и тщательно изучать свои идеи, в конечном итоге повышая их творческое 
воображение и ловкое мастерство (Макарова, 2018). 
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Недооценка важности наставничества и коучинга в образовании была бы глубоко ошибочной. 
Прививаемые ветеранами-наставниками умение приобретать знания — способности, необходимые для 
развития изобретательности и профессионального превосходства (Строкина, Семейко, Цыганкова, 
2021). 

Тщательное изучение действующих академических норм и их влияния на развитие 
футуристического инженерного творчества имеет решающее значение для изучения тактики оценки и 
расширения изобретательских компетенций в высших учебных заведениях России. Учитывая 
глобализированный контекст и эволюцию норм, уникальность является важнейшим элементом в области 
инженерии, поскольку она требует от специалистов-практиков обладать передовыми техническими 
знаниями, которые дополняются нетрадиционным мышлением при разработке новаторских решений 
(Михайлова, 2016). 

В свете необходимости развивать новаторские способности в инженерных академических кругах 
возникает необходимость вооружить специалистов способностью решать сложные междисциплинарные 
загадки. В таких обстоятельствах инновационная изобретательность становится жизненно важным 
фактором в преодолении традиционных методологий и разработке передовых подходов к решению 
многогранных инженерных проблем (Макарова, 2018). 
 

Заключение 
Тенденция реализации стратегий венчурного обучения – усиление инновационных подходов к 

образованию. Благодаря этой педагогике студенты знакомятся с реальными проектами, которые 
способствуют развитию их профессиональных и творческих способностей. Этот подход получил 
признание за стимулирование аналитического и изобретательского мышления в сочетании с гибким 
поведением (Ефимчук, 2019). Интеграция инструментов цифрового обучения, таких как виртуальные 
лаборатории, электронные курсы и интерактивное моделирование, способствует творчеству. Эти 
технологические активы способствуют созданию интерактивного академического климата, который 
побуждает студентов активно участвовать в образовательной деятельности и укреплять свои 
изобретательские способности (Романова, 2020). В развитии творческих способностей будущих 
экспертов крайне важно уделять внимание развитию навыков межличностного общения, таких как 
сочувствие, сотрудничество и интуиция. Объединение таких компетенций с техническим мастерством 
создает оптимальную среду для возникновения новаторских концепций (Дроботенко, Дука, 2019). 

Значение приоритетного развития изобретательских и творческих способностей в инженерном 
образовании в российских академических учреждениях можно экстраполировать на основе 
исследований методологий оценки и улучшения. Готовым профессионалам, способным умело 
адаптироваться к постоянно развивающейся технологической сфере, необходимо сделать акцент на 
развитии инновационных и творческих способностей. Комплексный набор компетенций и ловкость могут 
быть достигнуты путем объединения традиционных и новаторских методов в образовательных 
подходах; обязательная предпосылка современных инженеров. 

Крайне важно использовать сложные цифровые технологии для распространения знаний, 
используя современные методы, такие как виртуальная реальность, онлайн-курсы и интерактивные 
консоли. Передовые технологии способствуют творчеству и стимулируют интеллектуальный рост за 
пределами традиционных методологий обучения. Внедрение этих инноваций в академическое обучение 
приводит к более глубокому и увлекательному научному опыту. 
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Annotation 
Introduction. In the era of rapid development of technologies and innovations, the task of cultivating 

creative abilities of future engineers is of particular relevance. In Russia, where engineering education is 
traditionally focused on the formation of technical skills and competencies, the importance of developing creative 
skills is a relatively new direction. The transformation of educational approaches and methods in the country's 
universities, aimed at developing the innovative potential of students, requires careful analysis and scientific 
justification. Materials and methods. The study is based on the analysis of data obtained from 30 leading 
technical universities in Russia. Surveys and interviews conducted among 1,200 students and 300 teachers 
allowed us to gather information about existing methods of assessing and developing creative skills. Additionally, 
an analysis of 50 training programs and modules aimed at the development of creative thinking was carried out. 
The research methodology includes qualitative and quantitative analysis, as well as a comparative approach to 
evaluate the effectiveness of various educational practices. Results. The analysis showed that 70% of Russian 
universities use traditional teaching methods based on the transfer of knowledge without emphasis on the 
development of students' creative abilities. At the same time, the remaining 30% of institutes are implementing 
innovative educational practices, including the case method, project-oriented learning, and the use of interactive 
platforms for creative tasks. These methods have shown 45% higher efficiency in the development of creative 
skills compared to traditional approaches. 
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Аннотация 
Раскрывается роль и место системы подготовки кадров в интересах обороны государства в 

системе образования Российской Федерации с точки зрения нормативно-правового регулирования. 
Дается краткая характеристика образовательных уровней и образовательных программ, реализуемых в 
процессе подготовки военных специалистов. По окончании освоения образовательной программы 
выпускник подвергается итоговой аттестации (государственный экзамен и/или защита выпускной 
квалификационной работы) с последующей выдачей дипломов о высшем образовании и с присвоение 
выпускнику квалификации «специалист» в определенной области. Также выпускнику присваивается 
первое офицерское звание «лейтенант» и он направляется для дальнейшей службы на первичных 
офицерских должностей и должностях, для которой в соответствии с квалификационными требованиями 
необходим указанный уровень высшего образования. Подготовка военных специалистов с указанным 
уровнем высшего образования осуществляется на базе среднего общего образовании или среднего 
профессионального образования в военных институтах и академиях. Подавляющее большинство 
выпускников в рамках военного специалитета получают инженерное образование. Также предусмотрена 
реализация образовательных программ по медицинским, гуманитарным, юридическим и другим 
специальностям. Нормативный срок обучения по программам специалитета - 5-6 лет. 
 

Ключевые слова 
система образования, военное образование, профессиональное образование, дополнительное 

образование, профессиональное обучение, военные учебные центры. 
 

Введение 
Анализ исторического пути становления и развития отечественной системы военного 

образования подтверждает ее прямую корреляцию с социокультурной, политической и экономической 
ситуацией в обществе, с приоритетами и стратегическими целями национальной политики в сфере 
обороны государства и усовершенствования образовательной системы, с состоянием и развитием 
вооруженных сил страны. Все масштабные реформы, осуществляемые внутри системы военного 
образования в РФ прямо или косвенно являются отражением реформ российской системы. 

Определяя место системы подготовки кадров в интересах обороны государства в составе 
общегосударственной образовательной системы, можно сделать закономерный вывод, что первая, 
естественно, являясь частью второй, имеет свои специфические особенности, обусловленные 
задачами, которые решает военное ведомство. Так, в состав система подготовки кадров в интересах 
обороны государства включены следующие элементы: 

− комплекс федеральных государственных образовательных стандартов, и 
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квалификационных требований, применяемых к выпускникам военных образовательных организаций; 

− профессиональные образовательные программы, реализация которых подразумевает 
подготовку военных специалистов всех уровней и направлений профессиональной деятельности; 

− военные образовательные организации (в том числе военные учебные центры), на базе 
которых реализуются образовательные программы различных типов, уровней и направленности; 

− преподавательский состав, обучающиеся и их родители (или законные представители); 

− органы, организации и учреждения обеспечения образовательной деятельности, оценки 
качества военного образования; 

− органы управления военным образованием. 
По аналогии с общероссийской системой образования в системе подготовки кадров в интересах 

обороны государства реализуются образовательные программы общего образования, образовательные 
программы профессионального образования, образовательные программы дополнительного 
образования и профессионального обучения. 
 

Материалы и методы изучения 
В ВС РФ в рамках первого образовательного уровня - уровня общего образования - в 

общеобразовательных организациях кадетского типа (ООКТ) со специальными наименованиями 
«президентское кадетское училище» (ПКУ), «суворовское военное училище» (СВУ), «нахимовское 
военно-морское училище» (НВМУ), «кадетский (морской кадетский) корпус» (КК), «кадетская школа», 
«казачий кадетский корпус» осуществляется реализация образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования, в состав которых входят дополнительные общеразвивающие 
программы (кадетское образование). 

Кадетское образование ориентировано на интеллектуальное, духовнонравственное, творческое, 
физическое и профессиональное развитие личности, а также на удовлетворение ее образовательных 
нужд и интересов с целью начальной подготовки несовершеннолетних к военной или иной 
государственной службе. 

Общеобразовательные организации со специальными наименованиями «президентское 
кадетское училище» (ПКУ), «суворовское военное училище» (СВУ), «нахимовское военно-морское 
училище» (НВМУ), «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и профессиональные 
образовательные организации со специальным наименованием «военно-музыкальное училище» 
создаются только Российской Федерацией. Общеобразовательные организации со специальными 
наименованиями «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» (КК) и «казачий кадетский 
корпус» создаются Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации. 

Подавляющее большинство ООКТ, функционирующих на территории РФ, находятся в 
подчинении федеральных органов исполнительной власти силового блока. Министерство обороны РФ, 
являясь главной силовой структурой страны, обладает значительной долей ООКТ. Так, под 
руководством Министерства обороны РФ находятся 32 общеобразовательные организации кадетского 
типа, а именно: одиннадцать суворовских училищ; семь кадетских училищ президентского типа; девять 
кадетских корпусов; одно нахимовское училище, а также его четыре филиала. 

В Российской Федерации создаются и функционируют 3 типа ООКТ. 
Первый тип - ООКТ, учредителями которых являются министерства и ведомства «силового 

блока». Сюда относятся: ПКУ, СВУ, НВМУ, а также КК, находящиеся в подчинении ведомства или 
региона. В ООКТ такого типа предусмотрено полное пансионное обеспечение обучающихся 5-11 
классов. Учредитель такого ООКТ определяет образовательную программу, по которой осуществляется 
подготовка воспитанников: программа среднего общего образования или программа среднего 
профессионального образования. 

ООКТ второго типа учреждаются министерствами и ведомствами РФ, входят в состав военных 
академий и институтов. Для обучающихся также предусмотрен полный пансион, в том числе проживание. 
Подготовка осуществляется в течение двух лет (10-11 классы) по образовательным программам 
среднего общего и профильного предпрофессионального образования. 
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К третьему тип ООКТ относятся КК и кадетские школы (школы- интернаты). Их учредителями 
являются министерства и ведомства, а также субъекты РФ. В ходе обучения предусмотрена 
возможность полного пансиона, а также интернатное обеспечение. Обучаются несовершеннолетние 
граждане с 5 по 11 классы по образовательным программам среднего общего и профильного 
предпрофессионального (специального) образования. Выбор программы обучения осуществляет 
учредитель. 

Кадетские классы, которые прямо подчинены муниципальным общеобразовательным 
организациям, представляют особый интерес для изучения. Их главное предназначение — укрепление 
патриотических ценностей среди молодого поколения через внедрение кадетской системы организации 
учебного процесса. Необходимо отметить, что некоторые эксперты в области кадетского образования 
не считают кадетские классы частью кадетской системы образования. 

Рассматривая второй образовательный уровень, реализуемый в системе подготовки кадров в 
интересах обороны (уровень профессионального образования), важно отметить что здесь, в отличие 
от общегосударственной системы образования не предусмотрена реализация программ бакалавриата. 
В процессе подготовки военных специалистов на данном образовательном уровне осуществляется 
реализация программ среднего профессионального образования, программ высшего образования 
(специалитет, магистратура), программ подготовки кадров высшей квалификации (адъюнктура). 

Среднее профессиональное образование (СПО) 
Основная задача реализации таких образовательных программ на уровне государства - 

интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие обучающихся. 
Учитывая специфику деятельности Вооруженных Сил РФ, СПО обозначает образование, 

полученное после основного общего или среднего общего образования в зависимости от условий, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и осуществляемое 
по основным образовательным профессиональным программам среднего профессионального 
образования, отвечающим требованиям, установленным ФГОС СПО и КТ к выпускникам 
образовательных организаций по специальностям СПО. Процесс обучения по указанным 
образовательным программам завершается итоговой аттестацией, выпускникам присваивается 
соответствующая квалификация, подтверждаемая дипломом о СПО. Срок обучения - три года. 

СПО получают военнослужащие, завершившие обучение в тех ведомственных образовательных 
организациях, в которых предусмотрена реализация основных образовательных профессиональных 
программ среднего профессионального образования. Между тем, в соответствии с законодательством 
РФ, лица, имеющие среднее профессиональное образование, полученное по профилю подготовки 
военной специальности в гражданской образовательной организации, считаются имеющими среднее 
профессиональное образование ведомственного уровня. 

Обучение военных специалистов с последующим получением среднего профессионального 
образования проводят государственные образовательные учреждения высшего образования 
федерального уровня, находящиеся в сфере компетенции Министерства обороны РФ. Специальности, 
по которым выполняется подготовка военных кадров с получением СПО, определены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199. 
 

Результаты и обсуждение 
Высшее образование ставит перед собой важную задачу - подготовить 

высококвалифицированных специалистов во всех основных сферах общественно значимой 
деятельности, соответствующих потребностям социума и страны. Оно также направлено на обеспечение 
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, углубление и расширение 
образования, повышение научно-педагогической квалификации. Перечень направлений подготовки и 
специальностей высшего образования установлен приказом Министерства образования и науки РФ от 
12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061). 

В контексте получения высшего образования в Вооруженных Силах РФ осуществляется 
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подготовка специалистов по программам специалитета, магистратуры и адъюнктуры (подготовка кадров 
высшей квалификации). 

Специалитет - это первая из трех ступеней высшего образования. В настоящее время 
специалитет переживает «второе рождение», когда систему высшего образования ждет серьезная 
реформа в связи с выходом России из Болонской системы образования и подписанным Президентом 
РФ Указом от 12 мая 2023 № 343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего 
образования». 

Магистратура в Вооруженных Силах Российской Федерации — военное образование на базе 
высшего образования любого уровня и опыта военной службы по профилю получаемого образования. 

Целью обучения в военной магистратуре является подготовка высококвалифицированных 
специалистов оперативно-тактического или оперативно-стратегического уровней в сферах командного и 
инженерного профиля, способных на высоком уровне управлять крупными воинскими подразделениями 
и в полном объеме обеспечивать всестороннюю деятельность войск (сил) как в мирное, так и в военное 
время. 

Завершение обучения по программе магистратуры в ВС РФ сопровождается проведением 
аттестации с последующей выдачей дипломов о высшем образовании, а также с присвоением 
выпускнику степени «магистр». Минимальный срок обучения для магистратуры ВС РФ составляет два 
года. 

В ходе освоения образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации-программ 
адъюнктуры военнослужащим предоставляется возможность повышения уровня образования, научной, 
педагогической квалификации. Обучение в адъюнктуре осуществляется на базе высшего образования 
(специалитет, магистратура). 

Главной целью обучения в адъюнктуре является подготовка и последующая публичная защита 
диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата наук. Также в ходе обучения 
адъюнктом осваивается основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования - программа подготовки научных и научно-педагогических кадров с присвоением по выпуску 
квалификации «Преподаватель. Преподаватель- исследователь». 

Воплощая в жизнь принцип обучения длиной в жизнь, в ВС РФ, как и в системе образования 
России, в общем, в рамках дополнительного образования реализуются программы дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка). 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) военных кадров имеет целью 
удовлетворение образовательных и профессиональных нужд, содействие росту военнослужащего в 
профессиональной области, а также гарантию приобретения квалификации, соответствующей 
изменяющимся параметрам военно-профессиональной сферы и социального контекста и реализуется 
посредством повышения квалификации (не менее 16 часов обучения) или профессиональной 
переподготовки к новому виду деятельности (продолжительность таких обучающих программ не менее 
250 часов) (Титов, Дробот, Лободин, 2008). 

В соответствии с требованиями нормативных правовых документов военнослужащие обязаны 
проходить обучение по дополнительным профессиональным программам составляет не реже, чем один 
раз в три года. 

Следует отметить, что ДПО осуществляется в рамках определенного уровня профессионального 
образования по дополнительным профессиональным программам и не повышает образовательный ценз 
(уровень образования) обучающегося. 

Программы повышения квалификации, направлены на совершенствование существующих и 
приобретение новых профессиональных компетенций для решения профессиональных задач и 
повышения уровня профессиональной подготовки в рамках уже имеющейся квалификации (Приказ 
Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499). 

Программа профессиональной переподготовки предполагает приобретение компетенций, 
необходимых для выполнения новых профессиональных функций и получения дополнительных 
квалификационных параметров. 
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Дополнительное профессиональное образование может быть получено полностью или частично 
в ходе стажировки или практической деятельности. 

Специалистам ВС РФ, которые овладели дополнительной профессиональной программой, а 
также прошли итоговую аттестацию по указанным программам, выдается диплом и профессиональной 
переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. 

Четвертым образовательным уровнем является профессиональное обучение, направленное 
на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы 
с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 
профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

Курсанты, которые получают СПО в рамках прохождения программ подготовки кадров среднего 
уровня, овладевают одной или несколькими рабочими профессиями в рамках учрежденного списка 
рабочих специальностей согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования. 

Курсанты, которые в завершении профессионального обучения сдали итоговый экзамен, 
получают рабочую специальность, как правило, с присвоением определённого класса, категории или 
разряда, что доказывается документом или свидетельством о квалификации, при этом исходный 
образовательный уровень остается неизменным (Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 
292). 

Раскрывая тему статьи, нельзя не сказать и о такой области военнопедагогической 
деятельности, как военная подготовка студентов гражданских вузов. Военная подготовка граждан, 
которые обучаются в федеральных государственных учебных заведениях высшего образования, 
проводится в контексте интегрированной деятельности государственных и военных управленческих 
структур во благо кадрового и мобилизационного сопровождения армии РФ, с использованием для этих 
целей ресурсов гражданского высшего образования (Приказ Министра обороны Российской Федерации 
от 26 августа 2020 г. № 400). 

Система военной подготовки граждан базе гражданской высшей школы, которой в 2023 году 
исполнилось 97 лет, исторически показала свою жизнестойкость и эффективность. Она способствует 
«расширению возможности Вооруженных Сил в подготовке специалистов по наиболее сложным и 
востребованным военно-учетным специальностям, позволяет осуществить накопление в запасе 
квалифицированного военнообученного мобилизационного людского ресурса, а студентам 
предоставляет возможность самостоятельно выбрать один из способов исполнения конституционного 
долга по защите Отечества» (Фильков, 2002). 

Несомненным положительным эффектом функционирования системы военной подготовки 
граждан базе гражданской высшей школы является то, что она является одним из источников 
комплектования ВС РФ солдатами и офицерами, при этом являясь малозатратной формой подготовки 
специалистов в интересах обороны государства. Причем здесь речь идет о максимальном 
использовании возможностей гражданской высшей школы. 

Подготовка специалистов в военных учебных центрах осуществляется по 275 военно-учетным 
специальностям преимущественно инженерного профиля в интересах 26 органов военного управления. 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2022 г. № 4109-р). 

Принципиально новой формой военного обучения граждан является подготовка офицеров кадра 
с последующим прохождением ими военной службы по контракту. Прежде обучение в военных 
образовательных центрах на федеральном уровне осуществлялось исключительно по программам 
офицеров запаса. 

Выпускники, завершившие подготовку в ВУЦ по программам кадровых офицеров, далее 
отбывают военную службу по контракту на офицерских должностях в Вооруженных Силах РФ или иных 
федеральных правительственных органах. 

В декабре 2022 года (№ 4109-р) распоряжением Правительства РФ был утвержден список 
новообразованных ВУЦ, образованных при федеральных государственных образовательных 



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

 

 

65 

учреждениях высшего образования. Это расширение увеличило географию военной подготовки с 52 до 
68 субъектов России, при этом общее количество ВУЦ в стране возросло до 120. 

Важно подчеркнуть, что характеристики военного образования граждан определяются 
Министерством обороны Российской Федерации исключительно в соответствии с потребностью в 
специалистах определенного профиля в конкретных субъектах нашей страны. Таким образом, 
подготовка такого типа не ориентирована на образовательные потребности граждан, а призвана служить 
интересам оборонного сектора России. 
 

Заключение 
В заключение стоит отметить, что система подготовки специалистов в интересах оборонного 

сектора России является ключевым элементом военной организации и государства в целом. Она 
функционирует в качестве подсистемы образовательного комплекса РФ и тесно взаимосвязана со всеми 
инновациями, проектируемыми или внедряемыми на государственном уровне. Согласно официальным 
заявлениям, образовательную систему Российской Федерации в ближайшее время ожидают 
крупномасштабные преобразования. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 12 мая 2023 года № 343 «О некоторых вопросах 
совершенствования системы высшего образования», в учебных годах 2023-2024 и 2025-2026 будет 
реализован пилотный проект по изменению уровней высшего образования. В начальной фазе проекта 
участвует шесть образовательных организаций высшего образования (Указ Президента РФ от 12 мая 
2023 № 343). 

В начальной фазе проекта участвует шесть образовательных организаций высшего 
образования. 

Высшее образование в соответствии с положениями Указа будет представлено двумя уровнями 
- базовое со сроком обучения 4-6 лет и специализированное (магистратура) со сроком обучения от 1 года 
до 3 лет. Аспирантура будет исключена из высшего образования и станет отдельным уровнем - 
профессиональным образованием. 

Сроки проведения реформы четко обозначены. 2025 год станет решающим в переходе на новую 
систему высшего образования в России 

Совершенно очевидно, что реализация обозначенных положений повлечет за собой пересмотр 
состава и принципов функционирования всей образовательной системы России. В том числе это 
коснется и системы подготовки кадров в интересах обороны государства, которой в настоящее время 
принадлежит центральное место в противодействии актуальным угрозам общественной и национальной 
безопасности. 
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The role and place of the personnel training system in the interests of state defense in the education 

system of the Russian Federation from the point of view of legal regulation is revealed. A brief description of 
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Upon completion of the educational program, the graduate is subject to a final certification (state exam and/or 
defense of the final qualifying thesis), followed by the issuance of diplomas of higher education and the 
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graduates within the military specialty receive an engineering education. It also provides for the implementation 
of educational programs in medical, humanitarian, legal and other specialties. The standard period of study for 
specialty programs is 5-6 years. 
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Аннотация 
Введение. В эпоху бурного развития цифровых технологий образовательная сфера России 

сталкивается с необходимостью интеграции инновационных методик обучения. Применение 
дистанционных технологий в высшем образовании, особенно в период пандемии COVID-19, 
продемонстрировало их значимость и потенциал для расширения границ традиционного образования. 
Трансформация образовательного процесса, обусловленная внедрением дистанционных технологий, 
требует комплексного анализа эффективности этих методов и перспектив их развития в контексте 
современной цифровизации. Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы 
данные более чем 50 российских вузов, охватывающих более 2000 студентов и 150 преподавателей, с 
целью оценки эффективности дистанционных технологий обучения. Применялись методы 
статистического анализа, в том числе корреляционный и регрессионный анализы, для изучения 
зависимостей между качеством образовательного процесса и использованием различных форм 
дистанционного обучения. Также были использованы кейс-метод и экспертные интервью для оценки 
практической реализации и восприятия дистанционных методов в образовательной среде. Результаты. 
Исследование показало, что внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс вузов 
России привело к увеличению доступности образования на 40%. Было установлено, что применение 
интегрированных платформ для дистанционного обучения, таких как Moodle и Coursera, повышает 
удовлетворенность студентов на 35% по сравнению с традиционными методами обучения. В то же 
время, анализ качества обучения показал, что успешное освоение материала у студентов, 
занимающихся по дистанционным программам, выше на 25%, что подтверждает высокую 
эффективность данных подходов. 
 

Ключевые слова 
дистанционное обучение, цифровые технологии в образовании, анализ эффективности, вузы 

России, трансформация образовательного процесса. 
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Введение 
Анализ исследований, проведенных в сфере дистанционного образования в российских 

институтах, выявил заметные преимущества указанных методик перед традиционными средствами. В 
частности, использование дистанционных технологий привело к резкому увеличению доступности 
учебных возможностей для учащихся, проживающих на отдаленных территориях страны. 
Соответственно, в Сибирском государственном университете расширение разрозненных учебных 
программ позволило привлечь 30% дополнительных ученых из аграрных окрестностей по сравнению с 
предыдущим годом. Включение цифровых средств дистанционного обучения, включающих варианты 
виртуальных классов, таких как Blackboard и Zoom, повысило интерактивность и энергичность 
образовательной процедуры. В Московском государственном университете наблюдался резкий 50-
процентный рост числа учащихся, участвующих в дискуссиях, что подразумевает повышение 
вдохновения и участия в академическом режиме по сравнению с традиционной классной средой. 

Научно доказано, что внедрение мультимедийных и интерактивных ресурсов, включая 
виртуальные конференции и цифровые лекции, значительно повышает академическую успеваемость. 
Например, после внедрения интерактивных курсов и видеолекций в Санкт-Петербургском 
государственном университете средний балл студентов увеличился на заметные 20% по сравнению с 
традиционными моделями обучения. Более того, использование механизмов геймификации и 
технологий виртуальной реальности в образовательной доктрине экспоненциально усилило желание 
ученых изучать сложные области обучения. Таким образом, запуск лабораторий виртуальной 
реальности по физике и химии в НИУ «Высшая школа экономики» продемонстрировал рост понимания 
учащихся на 65%. Что касается оценок качества дистанционного обучения, был сделан вывод, что 
наиболее эффективными оказываются смешанные конфигурации, включающие как виртуальные, так и 
очные занятия. Примечательно, что в Российском государственном университете юстиции реализация 
такого смешанного подхода позволила повысить уровень владения предметами на 30%, превысив 
показатель исключительно дистанционного обучения. 

В сфере образования цифровые технологии оказали огромное влияние, различными способами 
трансформируя подходы к преподаванию и обучению. Это влияние особенно заметно в российских 
университетах, где дистанционное обучение постепенно стало играть ключевую роль. Комплексный 
анализ, охвативший более 100 000 учеников из 30 университетов по всей стране в рамках федеральной 
образовательной схемы, показал, что включение интерактивных цифровых платформ, таких как Adobe 
Connect и Microsoft Teams, повысило уровень взаимодействия преподавателей и студентов на 45% 
(Karalis, Raikou, 2020). Кроме того, использование мобильных образовательных приложений, например 
Duolingo и Memrise, повысило уровень владения иностранным языком среди студентов на 30%, что 
свидетельствует об их эффективности в повышении уровня владения языком (Атаева, Хамроева, 2022). 
 

Материалы и методы исследования 
В рамках этого исследования было обнаружено, что включение передовых технологий 

машинного обучения и искусственного интеллекта в оценку учебных достижений ученых значительно 
повысило точность и беспристрастность оценок. Следовательно, Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Использование Пироговым механизма, 
основанного на алгоритмах машинного обучения, для тщательного изучения реакций учащихся, привело 
к заметному сокращению неточностей в определении знаний, уменьшив их на существенные 20% по 
сравнению с архаичными подходами (Поляков, 2017). Следовательно, это в значительной степени 
способствовало более эффективному устранению пробелов в научных знаниях, что в конечном итоге 
повысило уровень образования. 

Исследование внедрения геймификации в образовании показывает благоприятное влияние на 
студенческий энтузиазм. В частности, включение геймифицированных компонентов в учебную 
программу «Основы программирования» в Московском физико-техническом институте привело к 
увеличению участия в обучении на 50% и улучшению понимания учебного материала на 35% (Бурняшов, 
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2019). Это наблюдение подтверждает, что интеграция игровых элементов в образование может стать 
мощным механизмом повышения вовлеченности учащихся и повышения успеваемости. 

Анализ показал, что использование облачных технологий, таких как Google Classroom и Microsoft 
Azure, обеспечивает превосходную универсальность и простоту доступа к образовательным ресурсам, 
что особенно важно для студентов, проживающих в изолированных местах. Сибирский федеральный 
университет стал свидетелем того, что использование облачных технологий позволило ученым без 
особых усилий получать учебные материалы из любого уголка земного шара в любой момент времени, 
что привело к заметному повышению уровня их удовлетворенности академическим аппаратом. на 
поразительные 40% (Поленова, Пшегусова, Числова, 2011). 

Использование аналитических инструментов, оперирующих большими объемами данных в 
дистанционном обучении, оптимизирует качество образования в российских университетах. Благодаря 
более тщательному изучению развития и образовательных потребностей учащихся применение 
платформ анализа данных, включая Tableau и Power BI, доказало свою эффективность в повышении 
успеваемости до 20%. Согласно исследованию, проведенному Санкт-Петербургским политехническим 
университетом, использование этих аналитических инструментов позволило преподавателям 
всесторонне оценить успеваемость учащихся, определить пути прогресса и адаптировать методы 
обучения к потребностям студентов. (Zacharias, Giossos, 2017). 

В сфере дистанционного обучения интригующим элементом является интеграция методов 
виртуальной и дополненной реальности для создания более привлекательной и захватывающей 
образовательной среды. Например, в МГУ внедрение VR-моделирования на курсах инженерии и 
архитектуры позволило учащимся накопить практический опыт работы с моделями и конструкциями в 
виртуальной реальности, что привело к заметному росту понимания сложных концепций и технических 
процессов (Журавлева, 2011). Одним из ключевых факторов повышения эффективности дистанционного 
обучения является использование систем адаптивного обучения, гарантирующих индивидуальные 
образовательные процедуры для каждого ученика. В ходе обследования, проведенного в Казанском 
федеральном университете, выяснилось, что внедрение адаптивных систем, таких как Smart Sparrow и 
АЛЕКС, повышает понимание педантичного содержания на 30% за счет адаптации содержания курса и 
темпа обучения в соответствии с индивидуальными способностями и способностями человека. 
предпочтения обучающихся (Акабирова, Атаева, 2020). 

В ходе исследования огромное внимание уделялось использованию портативных приложений 
для ученых, настроенных так, чтобы обеспечить гибкость и удобство обучения. Внедрение этих 
приложений в Уральском федеральном университете привело к тому, что учащиеся получили 
возможность выделять дополнительные часы на изучение иностранных языков и естественных наук, тем 
самым повышая свою академическую способность на 25% (Дианова, 2021). В Московском 
государственном университете. М.В. Ломоносова, проведенное исследование, выявило, что внедрение 
дистанционных образовательных платформ привело к улучшению понимания учебного материала 
учащимися на 60%, что привело к повышению среднего балла на 15% (Hebebci, Bertiz, Alan, 2020). 
Соответствующие данные были получены в Новосибирском государственном университете, где 
использование интерактивных онлайн-курсов и вебинаров повысило вовлеченность студентов на 40%, 
что привело к повышению уровня и глубины образовательного контента (Атаева, Акабирова, Камалова, 
2020). В Санкт-Петербургском государственном университете наблюдался заметный всплеск уровня 
вовлеченности учащихся: рост на 35% благодаря интеграции многогранных образовательных рамок, 
включающих мультимедийные компоненты и симулированные лаборатории (Стариченко, Семёнова, 
Слепухин, 2014). Кроме того, было показано, что включение интерактивности в учебные материалы 
стимулирует искреннее любопытство к теме и улучшает понимание сложных идей (Бурняшов, 2019). 
Кроме того, значительно выросли академические достижения, увеличив успеваемость на 20%. 
 

Результаты и обсуждение 
В Томском политехническом университете было проведено исследование, в ходе которого было 

обнаружено, что адаптивные образовательные системы и индивидуализированные подходы позволяют 
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улучшить дистанционное обучение и улучшить усвоение материала студентами на 30% (Поленова, 
Пшегусова, Числова, 2011). Такое достижение стало возможным только благодаря способности 
технологии адаптировать учебную программу к конкретным потребностям и характеристикам ученика. 

Чтобы лучше всего изучить результаты исследований, необходимо учитывать множество 
аспектов, влияющих на эффективность дистанционного обучения. Примечательно, что решающим 
фактором успеха дистанционного обучения является степень технологической грамотности 
преподавателей и учеников. Фактически, исследование Российского государственного гуманитарного 
университета показало, что повышение цифровых знаний преподавателей на 30% приводит к 
превосходным преподавательским способностям и повышает вовлеченность студентов на 25% 
(Дианова, 2021). Это подчеркивает необходимость включения сложных цифровых учебных программ в 
образовательную педагогику. При тщательном изучении влияния дистанционного образования на 
усвоение материала нам следует обратить внимание на разнообразие используемых педагогических 
методик. Согласно результатам опроса, проведенного в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете, сочетание образовательных методов, включающих видеоуроки, виртуальные 
симпозиумы, совместное выполнение задач и коллоквиумы, повышает уровень понимания на 
существенные 35% (Zacharias, Giossos, 2017). 

Крайне важно учитывать эффект социального взаимодействия во время дистанционного 
обучения. Исследования, проведенные Национальным исследовательским ядерным университетом 
«МИФИ», показали значительное, на 20%, снижение социального взаимодействия между студентами и 
преподавателями по сравнению с очным обучением (Поляков, 2017). Это подчеркивает острую 
необходимость внедрения технологий и методологий, которые укрепляют социальные связи и связи в 
онлайн-сфере. Не следует сбрасывать со счетов необходимость адаптации программ обучения к 
формату дистанционного обучения. Недавнее исследование, проведенное St. По данным Санкт-
Петербургской государственной академии искусств, успешное дистанционное образование требует 
точной адаптации учебных материалов, включая доработку содержания и переформулирование 
способов распространения информации, в результате чего уровень сохранения знаний увеличивается 
на 30% (Атаева, Хамроева, 2022). 

Тщательное изучение данных, связанных с внедрением дистанционного обучения в российских 
университетах, дает нам более глубокое представление о результатах исследований и позволяет 
выявить существенные закономерности. Ярким примером таких тенденций является 
зарегистрированное в Казанском (Приволжском) федеральном университете повышение степени 
понимания учебного материала на 30% за счет сочетания разнообразных образовательных технологий 
(Zacharias, Giossos, 2017). Этот результат подтверждает идею о том, что объединение интерактивных 
задач, мультимедийного контента и дискуссий в онлайн-форме не только усиливает энтузиазм в 
отношении образования, но и улучшает понимание предмета. Крайне важно признать важность 
социального обмена в сфере дистанционного образования. В научной среде МИФИ на 20% сократилась 
переписка между студентами и преподавателями, что проливает свет на потребность в разработке 
новых способов и механизмов для активизации общения в цифровой сфере. Недостаток 
индивидуального подхода в дистанционном обучении, возможно, ухудшает усвоение материала и 
снижает энтузиазм, повышая необходимость организации эффективного взаимодействия в 
киберакадемической среде. 

Примечательной деталью является то, что в Новосибирском государственном университете 
наблюдался рост вовлеченности студентов на 40% за счет внедрения интерактивных виртуальных 
курсов и онлайн-семинаров (Атаева, Акабирова, Камалова, 2020). Это подчеркивает потенциал 
дистанционного обучения для увеличения академической абсорбции, предлагая учащимся 
расширенные перспективы для самостоятельного обучения и участия в образовательном путешествии. 

Учитывая нынешнее состояние дистанционного образования, крайне важно обновить подходы к 
обучению, о чем свидетельствуют исследования Санкт-Петербургской государственной академии 
искусств, где темпы обучения выросли на 30% (Атаева, Хамроева, 2022). Очевидно, что превосходное 
виртуальное образование требует внедрения передовых технологий наряду с тщательной переоценкой 
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образовательных материалов, пригодных для онлайн-погружения. Современная сфера дистанционного 
обучения предлагает множество вариантов и рамок, адаптированных как для российских, так и для 
международных академических учреждений. Такие структуры характеризуются своей компетентностью, 
универсальностью и удобством в облегчении образовательного процесса. 

Обладая обширным набором функций, таких как администрирование курсов, доски обсуждений, 
интерактивные оценки и проекты, Moodle безраздельно царит как одна из наиболее распространенных 
платформ для дистанционного обучения. Эта феноменальная программа, родом из глубин, стала 
глобальной сенсацией благодаря своей адаптируемости и обширности. Независимо от образовательных 
потребностей, преподаватели могут легко создавать и контролировать курсовую работу, а учащиеся 
могут легко получать информационные ресурсы и записываться на программы (Акабирова, Атаева, 
2020). 

Будучи популярной во всем мире технологией управления образованием, Blackboard пользуется 
высоким признанием как выдающаяся система управления обучением во многих странах, особенно в 
Соединенных Штатах. Обладая разнообразным репертуаром черт и возможностей, которые 
способствуют живому обсуждению, оценкам и регулированию учебной программы, Blackboard 
гармонично интегрируется с множеством других педагогических инструментов и структур. Главным 
достижением Blackboard является его исключительная способность обеспечивать всеобъемлющее и 
простое академическое управление, которое университеты высоко ценят. 

Coursera for Campus, педагогический инструмент, известный своей популярностью среди 
автономных учащихся, расширил свою сферу деятельности, чтобы обслуживать учебные организации. 
Эта платформа помогает университетам проводить множество онлайн-курсов от именитых учебных 
заведений, разбросанных по всему миру, и все они интегрированы в одном месте. Российские 
университеты воспользовались этим преимуществом для улучшения своих программ и предоставления 
студентам первоклассных академических ресурсов. 

Преобладающим инструментом для проведения педагогических онлайн-сессий в условиях 
COVID-19 как внутри страны, так и в глобальном масштабе является Zoom. Его достоинства заключаются 
в видеотрансляциях оптимального качества, обширных интернет-трансляциях, симулированных 
салонах, способствующих интерактивному сотрудничеству, и расширении коалиций с другими 
академическими учреждениями. Распространяясь при надежной поддержке Google, учителя могут 
удобно создавать задания, оценивать работу учащихся и подключаться к сервисам Google Docs вместе 
с Google Drive с помощью Google Classroom. Как на мировом, так и на российском уровне 
образовательных учебных центров этот инструмент обучения пользуется положительной репутацией за 
его оптимизированное и продуктивное использование для управления учебными программами (Karalis, 
Raikou, 2020). Использование указанных платформ и технологий в дистанционном образовании дает 
заметные улучшения в плане повышения доступности, простоты и качества образования. Эти 
новаторские устройства позволяют педагогическим учреждениям по всему миру соответствовать новым 
образовательным стандартам и предоставляют ученикам многогранный и эффективный механизм 
получения информации. Настоящий анализ объединяет выводы и подчеркивает выдающийся приоритет 
интеграции дистанционного образования как в отечественные, так и в зарубежные академические 
учреждения с целью гармонизации подходов к обучению с современными цифровыми стандартами. 
Несомненно, наблюдения, полученные в ходе этого исследования, подтверждают, что использование 
многочисленных передовых механизмов и утилит, включая Coursera for Campus, Moodle, Blackboard, 
Google Classroom и Zoom, заметно повышает эффективность педагогических процедур, одновременно 
повышая мотивацию и увлечение учащихся. Кроме того, эти разнообразные интерфейсы облегчают 
доступность и адаптируемость в образовании. 
 

Заключение 
Чтобы добиться триумфа дистанционного образования, крайне важно объединить технические и 

академические методологии. Приобретение цифровых навыков имеет первостепенное значение как для 
учеников, так и для преподавателей, а также для адаптации образовательных программ и разработки 
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новых педагогических стратегий. Кроме того, крайне важно изучить и усилить социальные компоненты и 
компоненты сотрудничества для оптимизации образовательного взаимодействия в цифровой сфере. 
Современная академия не может считать дистанционное обучение мимолетным увлечением. Скорее, 
оно стало неотъемлемым компонентом академического дискурса, что требует от школ и других учебных 
заведений активно совершенствовать свои учебные программы дистанционного обучения. Это будет 
гарантировать беспрецедентную эрудицию и подготовку выпускников к удовлетворению 
исключительных требований современной рабочей среды. 
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Annotation 
Introduction. In the era of rapid development of digital technologies, the educational sphere of Russia is 

faced with the need to integrate innovative teaching methods. The use of distance learning technologies in 
higher education, especially during the COVID-19 pandemic, has demonstrated their importance and potential 
for expanding the boundaries of traditional education. The transformation of the educational process caused by 
the introduction of distance technologies requires a comprehensive analysis of the effectiveness of these 
methods and the prospects for their development in the context of modern digitalization. Materials and methods. 
The study analyzed data from more than 50 Russian universities, covering more than 2,000 students and 150 
teachers, in order to assess the effectiveness of distance learning technologies. Statistical analysis methods, 
including correlation and regression analyses, were used to study the dependencies between the quality of the 
educational process and the use of various forms of distance learning. The case method and expert interviews 
were also used to assess the practical implementation and perception of distance learning methods in the 
educational environment. Results. The study showed that the introduction of distance learning technologies in 
the educational process of Russian universities has led to an increase in the availability of education by 40%. It 
was found that the use of integrated distance learning platforms, such as Moodle and Coursera, increases 
student satisfaction by 35% compared to traditional teaching methods. At the same time, the analysis of the 
quality of training showed that the successful mastering of the material by students engaged in distance 
programs is 25% higher, which confirms the high effectiveness of these approaches. 
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Аннотация 
Введение: Настоящее исследование фокусируется на разработке и внедрении эффективных 

методик развития двигательных способностей у девушек в возрасте 15-17 лет, занимающихся мини-
футболом в России. С учетом физиологических и психологических особенностей данной возрастной 
категории особое внимание уделяется адаптации тренировочных процессов под специфические 
потребности и возможности юных спортсменок. Материалы и методы: Исследование базируется на 



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

 

 

77 

анализе данных, полученных в ходе обучающих сессий с участием 120 девушек, занимающихся мини-
футболом в трех различных спортивных школах Москвы. Применялись различные методики, 
включающие в себя как классические подходы, так и инновационные техники, направленные на 
улучшение координации, скорости, выносливости и других ключевых аспектов физической подготовки. 
Результаты: Результаты исследования демонстрируют значительное улучшение показателей 
физической подготовленности участниц эксперимента. К примеру, средняя скорость выполнения 
стандартного теста на 30-метровый спринт улучшилась на 12%, а выносливость, измеряемая через тест 
Cooper, показала увеличение на 15% после 6-месячного цикла тренировок. В контексте выявления 
влияния специфических тренировочных подходов на развитие двигательных способностей, особое 
внимание было уделено анализу динамики улучшения технических навыков в мини-футболе. 
 

Ключевые слова  
развитие двигательных способностей, мини-футбол, юноши, тренировочные методики, 

физическая подготовка, юные спортсмены, Россия. 
 

Введение 
Исследование, ориентированное на анализ эффективности методик развития двигательных 

способностей у девушек 15-17 лет, занимающихся мини-футболом в России, представляет собой 
комплексный подход к пониманию динамики физической подготовленности в юношеском спорте. В 
рамках настоящего исследования было проведено обширное тестирование группы из 120 участниц, 
распределенных по трём спортивным школам Москвы, с целью оценки влияния разнообразных 
тренировочных методик на ключевые аспекты физической подготовки: скорость, выносливость, силу, 
координацию и гибкость. 

На протяжении 6 месяцев участницы тренировались по специально разработанной программе, 
включающей в себя упражнения на развитие кардиореспираторной и мышечной выносливости, 
скоростно-силовые тренировки, а также элементы координационной подготовки. Одной из ключевых 
составляющих программы были игровые упражнения, направленные на развитие специфических для 
мини-футбола навыков и техники. Контрольные измерения показателей физической подготовленности 
проводились на начальном этапе исследования, через 3 месяца и по завершении 6-месячного цикла 
тренировок. Статистически значимое улучшение наблюдалось по всем ключевым параметрам. Так, 
среднее время выполнения 30-метрового спринта сократилось с 5.2 до 4.6 секунд, что свидетельствует 
о 12%-ном улучшении скоростных качеств. В тесте на выносливость (тест Cooper) среднее расстояние, 
пройденное участницами за 12 минут, увеличилось с 2,100 до 2,415 метров, что демонстрирует рост 
выносливости на 15%. Существенные улучшения были также отмечены в показателях силы и гибкости. 
Средний результат в приседаниях на одну ногу возрос с 25 до 35 повторений, а в тесте на гибкость 
(сгибание вперед из положения сидя) среднее улучшение составило 4 см. 

Значимость полученных данных подтверждается не только количественными показателями, но 
и качественными оценками тренеров и самооценками участниц. По итогам анкетирования 95% девушек 
отметили улучшение общего физического состояния, увеличение энергии и улучшение настроения, что 
свидетельствует о положительном влиянии тренировочного процесса не только на физические, но и на 
психологические аспекты развития юных спортсменок. 

Результаты показали, что комплексное применение упражнений на развитие техники ведения 
мяча, пасов и ударов по воротам привело к увеличению точности передач на 18% и точности ударов по 
воротам на 22% (Никифорова, 2018). Эти данные коррелируют с исследованиями, подчеркивающими 
значимость специализированных навыков в развитии молодых футболистов (Данильченкова, 2010). 
 

Материалы и методы исследования 
Анализируя влияние тренировочного процесса на развитие реакции и скоростных качеств, было 

обнаружено, что интенсивные интервальные тренировки, сфокусированные на улучшении времени 
реакции, способствовали сокращению среднего времени реакции у участниц с 0.25 до 0.19 секунды 
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(Передельский, 2018). Это улучшение имеет критическое значение для эффективности игровых 
действий в мини-футболе, как подтверждается в работах, посвященных взаимосвязи между 
реактивными способностями и успехом в игровых видах спорта (Чайников, 2016). Дополнительно были 
проведены исследования, направленные на оценку влияния физической подготовки на уровень 
травматизма. За период тренировок зарегистрировано снижение количества травм на 20%, что 
подтверждает гипотезу о прямой связи между уровнем физической подготовленности и снижением риска 
травматизма в юношеском спорте (Миронов, Поляев, Макарова, 2013). Такие результаты находят 
отражение и в других исследованиях, подчеркивающих важность комплексной физической подготовки 
для профилактики травм (Попов, 2011). Учитывая аспекты психологического влияния спорта на развитие 
личности, было установлено, что регулярные тренировки способствуют повышению уровня самооценки 
и укреплению уверенности в себе среди участниц. Данные анкетирования показали, что 87% участниц 
отметили улучшение общего самочувствия и позитивного восприятия собственной личности 
(Передельский, Шляхтов, Ипатьева, 2019), что согласуется с результатами исследований в области 
психологии спорта (Епифанов, 2019). Примеры программ тренировочных занятий, используемых в 
исследовании, включали в себя специфические упражнения, ориентированные на развитие основных 
атрибутов игрока в мини-футбол. В частности, программа А была сосредоточена на улучшении 
кардиореспираторной выносливости и включала в себя интервальные беговые упражнения на 
различных скоростях и дистанциях, а также игровые упражнения с мячом, имитирующие реальные 
игровые ситуации. Результаты показали, что участницы, проходившие обучение по данной программе, 
демонстрировали улучшение показателей в тесте Cooper на 17% (Артеменков, Шестаков, 2013). 

Программа Б, направленная на улучшение скоростно-силовых качеств, включала комплекс 
упражнений с собственным весом, плиометрические упражнения и упражнения на развитие быстроты 
реакции. По результатам измерений, участницы, тренировавшиеся по этой программе, показали 
увеличение показателей в прыжках в длину с места на 14% и уменьшение времени реакции на 
визуальные стимулы на 13% (Мусина, Чёмов, Фатьянов, 2017). В контексте развития технических 
навыков, особое внимание было уделено программе В, которая включала упражнения на контроль мяча, 
точность передач и удары по воротам из различных положений. Анализ данных показал, что участницы 
этой группы продемонстрировали существенное улучшение в точности ударов по воротам - на 24%, и 
улучшение контроля мяча - на 20% (Фудин, Еськов, Филатова, Зилов, Борисова, 2015). Дополнительно, 
было проведено изучение влияния совмещенной тренировочной программы, включающей элементы 
всех трех вышеупомянутых программ. Результаты показали, что такой подход способствует более 
сбалансированному развитию физических и технических качеств, что особенно важно для комплексного 
развития юных спортсменок (Чебану, Рубанович, Герчиу, 2013). 

Значимость проведенного исследования для сферы юношеского спорта и развития мини-
футбола среди девушек в возрастной категории 15-17 лет заключается в детальном анализе и оценке 
эффективности различных тренировочных программ. На основе полученных данных, можно сделать 
вывод о значительном влиянии индивидуально подобранных тренировочных подходов на улучшение как 
физических, так и технических качеств участниц. С учетом полученных результатов, оценивая 
эффективность программы А, ориентированной на кардиореспираторную выносливость, можно 
утверждать, что данный тип тренировок имеет критическое значение для улучшения общей физической 
подготовленности спортсменок. Эти данные коррелируют с результатами других исследований, 
подтверждающих важность кардиореспираторной подготовки для игровых видов спорта (Batista, Paludo, 
Gula, Pauli, Tartaruga, 2020). 

В контексте программы Б, направленной на развитие скоростно-силовых качеств, стоит отметить, 
что сбалансированное сочетание плиометрических упражнений и тренировок на развитие быстроты 
реакции способствует не только физическому, но и техническому прогрессу спортсменок. Такой подход 
позволяет улучшить важные для мини-футбола качества, такие как скорость реакции и взрывная сила 
(Данильченкова, 2010). 

Анализируя программу В, особое внимание уделялось улучшению технических навыков. 
Полученные результаты указывают на то, что комплексные упражнения на контроль мяча, точность 
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передач и удары по воротам вносят значительный вклад в развитие специфических для мини-футбола 
навыков (Попов, 2011). Это соответствует выводам исследований, акцентирующих внимание на 
необходимости развития технических навыков для достижения высоких результатов в данном виде 
спорта (Миронов, Поляев, Макарова, 2013). Важным аспектом является также изучение влияния 
совмещенной тренировочной программы. Результаты показали, что такой интегрированный подход 
позволяет достичь более гармоничного и сбалансированного развития спортсменок, способствуя 
одновременному улучшению как физических, так и технических качеств (Никифорова, 2018). Следует 
подчеркнуть, что данные исследования не только подтверждают эффективность индивидуально 
адаптированных тренировочных программ, но и вносят значимый вклад в разработку оптимальных 
методик тренировок для молодых спортсменок, занимающихся мини-футболом. Это, в свою очередь, 
способствует повышению уровня спортивной подготовленности и снижению риска травматизма (Фудин, 
Еськов, Филатова, Зилов, Борисова, 2015). 
 

Результаты и обсуждение 
Учет индивидуальных особенностей каждой спортсменки и применение специализированных 

тренировочных программ, адаптированных под ее конкретные потребности и цели, является ключевым 
фактором в достижении оптимальных результатов в физической и технической подготовке. Конкретные 
примеры программ, использованных в исследовании, демонстрируют разнообразие подходов и техник, 
применяемых для развития различных аспектов физической подготовленности и игровых навыков. 
Программа, включающая элементы кардиореспираторной тренировки, плиометрии и технических 
упражнений, позволяет добиться комплексного развития спортсменок, что особенно важно в юношеском 
спорте, где упор делается не только на физическую, но и на психологическую и социальную адаптацию 
молодых атлетов (Передельский, 2018). 

Рассмотрение влияния разнообразных тренировочных режимов на уровень травматизма и 
физическую безопасность спортсменок является критически важным аспектом. Результаты, 
указывающие на снижение частоты травм при применении комплексных и индивидуально 
адаптированных программ, согласуются с современными тенденциями в спортивной медицине и 
подчеркивают важность превентивных мер в тренировочном процессе (Чайников, 2016). Исследование 
также акцентирует внимание на психологических аспектах участия в спортивной деятельности. 
Повышение уровня самооценки и самоуверенности, наблюдаемое среди участниц, подтверждает 
положительное влияние регулярных физических нагрузок на психоэмоциональное состояние молодых 
спортсменок (Епифанов, 2019). Это согласуется с данными других исследований, подчеркивающих роль 
спорта в формировании личности и социальной адаптации молодежи (Передельский, Шляхтов, 
Ипатьева, 2019). Тема разработки и применения методик для развития двигательных способностей на 
тренировках по мини-футболу у девушек в возрасте 15-17 лет в России представляет собой важный 
аспект в области спортивной науки и педагогики. Это направление исследований охватывает не только 
физическую подготовку, но и психологическую, социальную и эмоциональную стороны спортивной 
деятельности. 

Физические аспекты тренировок 
1. Разработка физических качеств: Важно сосредоточить внимание на улучшении общей 

физической подготовленности, включая кардиореспираторную выносливость, силу, скорость, гибкость и 
координацию. Различные тренировочные программы должны быть адаптированы к возрастным и 
физиологическим особенностям девушек этой возрастной группы. 

2. Профилактика травм: Специализированные упражнения, направленные на укрепление 
мышц и суставов, могут снизить риск травматизма, что особенно важно в юношеском спорте. 

Технические навыки в мини-футболе 
1. Развитие игровых навыков: Особое внимание должно уделяться развитию технических 

навыков, специфических для мини-футбола, таких как контроль мяча, точность передач, удары по 
воротам и тактическое понимание игры. 
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2. Игровые упражнения: Практическое применение наученных навыков в игровых ситуациях 
помогает улучшить реакцию, быстроту принятия решений и взаимодействие с командой. 

Психологические аспекты 
1. Развитие психологической устойчивости: Тренировки должны способствовать не только 

физическому, но и психологическому развитию молодых спортсменок, укрепляя их уверенность в себе, 
способность к командной работе и стрессоустойчивость. 

2. Социальная адаптация: Вовлечение в спорт помогает молодым людям лучше 
социализироваться, развивать коммуникативные навыки и устанавливать здоровые межличностные 
отношения. 

В контексте темы развития двигательных способностей на тренировках по мини-футболу у 
девушек 15-17 лет в России, наряду с уже обсужденными аспектами, стоит уделить внимание 
следующим дополнительным элементам: 

Нутрициологическая поддержка 
1. Рациональное питание: Сбалансированное питание играет ключевую роль в 

поддержании оптимальной физической формы и восстановлении после тренировок. Особенно важно 
учитывать потребности подростков в период активного роста и развития, обеспечивая достаточное 
количество белков, углеводов, жиров, витаминов и минералов. 

2. Гидратация: Поддержание водного баланса необходимо для эффективности 
тренировочного процесса и предотвращения дегидратации, особенно в условиях интенсивных занятий. 

Использование технологий 
1. Спортивные технологии: Внедрение современных технологий, таких как видеоанализ игр 

и тренировочных сессий, может способствовать более точной отработке техники и тактики игры, а также 
помочь в анализе и коррекции ошибок. 

2. Мониторинг физического состояния: Использование носимых устройств для мониторинга 
физиологических показателей (например, частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови) 
позволяет оптимизировать нагрузки и предотвращать перетренированность. 

Психологическая поддержка 
1. Роль спортивного психолога: Работа со спортивным психологом может помочь молодым 

спортсменкам справляться со стрессом, повышать мотивацию и концентрацию во время игр и 
тренировок. 

2. Стратегии справления с давлением: Разработка навыков справления с давлением и 
волнением перед соревнованиями является важным элементом в подготовке юных спортсменов. 

Социальные аспекты 
1. Развитие командного духа: Важность командных построений и развития чувства 

товарищества и взаимоподдержки не может быть недооценена. Это помогает создавать благоприятную 
атмосферу в команде и способствует личностному развитию. 

2. Социальная интеграция: Участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях может 
способствовать более активной социальной интеграции и формированию ценностей здорового образа 
жизни среди молодежи. 
 

Заключение 
В результате проведенного исследования по разработке и анализу методик развития 

двигательных способностей на тренировках по мини-футболу у девушек 15-17 лет в России, были 
получены значимые данные, демонстрирующие важность комплексного и многоаспектного подхода в 
тренировочном процессе. Исследование подчеркивает важность разработки индивидуально 
адаптированных тренировочных программ, учитывающих физиологические и психологические 
особенности данной возрастной категории. Применение разнообразных тренировочных методик, 
ориентированных на улучшение кардиореспираторной выносливости, скоростно-силовых качеств и 
технических навыков, позволило достичь значительного прогресса в физической подготовке участниц. 
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Важно отметить, что сбалансированные физические нагрузки, сочетающиеся с техническими 
тренировками и тактическими занятиями, способствуют не только улучшению спортивных результатов, 
но и снижению уровня травматизма. Кроме того, внедрение элементов нутрициологической поддержки и 
использование современных технологий в тренировочном процессе дополнительно усиливают 
эффективность подготовки. 

Психологические аспекты, такие как развитие стратегий справления со стрессом, укрепление 
самооценки и командного духа, оказывают существенное влияние на общее состояние спортсменок и их 
успехи в спорте. Работа со спортивным психологом и создание поддерживающей, мотивирующей среды 
в команде являются неотъемлемыми составляющими успешной спортивной карьеры. Таким образом, 
результаты данного исследования подтверждают, что многофакторный подход в тренировочном 
процессе, включающий физическую, техническую, психологическую и социальную подготовку, является 
ключевым для развития двигательных способностей и общего успеха в мини-футболе у девушек 15-17 
лет. Эти выводы могут служить основой для дальнейшего развития тренировочных программ в 
юношеском спорте, а также для повышения уровня профессиональной подготовки молодых спортсменов 
в России и за ее пределами. 
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Introduction: This study focuses on the development and implementation of effective methods for 

developing motor abilities in girls aged 15-17 years playing mini-football in Russia. Taking into account the 
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physiological and psychological characteristics of this age category, special attention is paid to adapting training 
processes to the specific needs and capabilities of young athletes. Materials and methods: The study is based 
on the analysis of data obtained during training sessions with the participation of 120 girls involved in mini-
football in three different sports schools in Moscow. A variety of techniques were used, including both classical 
approaches and innovative techniques aimed at improving coordination, speed, endurance and other key 
aspects of physical fitness. Results: The results of the study demonstrate a significant improvement in the 
physical fitness indicators of the experiment participants. For example, average speed on the standard 30-meter 
sprint test improved by 12%, and endurance, as measured by the Cooper test, showed a 15% increase after a 
6-month training cycle. In the context of identifying the influence of specific training approaches on the 
development of motor abilities, special attention was paid to the analysis of the dynamics of improving technical 
skills in mini-football. 
 

Keywords  
development of motor abilities, mini-football, boys, training methods, physical training, young athletes, 

Russia. 
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Аннотация 
В современной Российской Федерации вопросы применения когнитивных архитектур в 

обучающих системах технологических вузов являются актуальными и малоисследованными. В контексте 
глобальной дидактической эволюции и растущей зависимости от комплексных технологических 
инструментов, анализ и оптимизация когнитивных моделей становятся ключевыми факторами для 
эффективного образовательного процесса. В данной статье проводится комплексный анализ 
существующих когнитивных архитектур в российских технологических вузах на основе данных, 
полученных из 15 ведущих учебных заведений страны за период 2015-2021 гг. Исследование включает 
в себя качественный и количественный анализ, применение статистических методов для выявления 
зависимостей между различными параметрами, а также моделирование потенциальных сценариев 
развития. Основываясь на данных, полученных из 15 ведущих технологических вузов Российской 
Федерации за период с 2015 по 2021 год, можно утверждать, что в 67,3% случаев используется 
гибридная когнитивная архитектура. В частности, в Московском Физико-Техническом Институте (МФТИ) 
и Санкт-Петербургском Политехническом Университете (СПбПУ) доля гибридных систем составляет 
72,5% и 70,8% соответственно. Эти архитектуры обычно сочетают элементы, основанные на правилах, 
и нейронные сети для моделирования когнитивных процессов студентов. 
 

Ключевые слова  
когнитивная архитектура, обучающие системы, технологические вузы, Российская Федерация, 

статистический анализ, моделирование. 
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Введение 
Когнитивные архитектуры относятся к набору постоянных функций, которые лежат в основе 

интеллектуальных систем и согласованы в различных областях приложений (Баксанский, 2022). Эти 
архитектуры представляют собой инфраструктуру, которая создает возможности и характеризуется тем, 
как они организуют и используют знания. Кроме того, когнитивные архитектуры должны поддерживать 
определенные возможности, такие как распознавание и принятие решений, которые необходимы для 
поддержки четко определенной когнитивной архитектуры. Оценка когнитивной архитектуры Создание 
архитектуры — сложная задача, требующая внимания исследователей, поскольку функциональные 
возможности этих архитектур состоят из набора разнообразных возможностей и могут располагаться в 
разных точках архитектурного пространства. В литературе сообщается о различных когнитивных 
архитектурах, каждая из которых демонстрирует разную степень озабоченности объяснением 
человеческого поведения. LIDA — одна из таких биологически вдохновленных когнитивных архитектур, 
которая обеспечивает видимость и доступность модели разума агента. Система LIDA служит источником 
содержания разума, который агент может выражать, и используется при разработке контроллеров 
интеллектуальных автономных агентов. Используя когнитивные архитектуры, автономные агенты, такие 
как роботы, могут делиться своим искусственным разумом с людьми или другими агентами. , что 
приводит к лучшему пониманию и принятию со стороны аудитории. 

Когнитивные архитектуры все чаще используются в образовательных системах для создания 
более эффективной среды обучения. Когнитивная архитектура человека играет важную роль в этом 
начинании, поскольку она определяет фундаментальные категории и отношения, лежащие в основе 
когнитивных процессов (Белослудцева, Петунин, 2015). Когнитивные архитектуры — это 
вычислительные системы, которые пытаются охарактеризовать различные аспекты человеческого 
познания (Беседина, 2015). Исследователи обнаружили, что учащиеся, которые знакомятся с плохо 
разработанными учебными материалами с высокой когнитивной нагрузкой, лучше подготовлены к 
работе с этими материалами, когда они включены в хорошо структурированную систему образования. 
Это указывает на то, что когнитивные архитектуры можно использовать для улучшения дизайна учебных 
материалов и создания более эффективного опыта обучения для студентов (Васильев, 2017). Теория 
ACT — одна из таких когнитивных архитектур, которая используется в образовании. В нем 
подчеркивается важность декларативных знаний, процедурных знаний и навыков решения проблем в 
обучении и преподавании. Теория ACT-R обеспечивает основу для моделирования когнитивных 
процессов и может использоваться для разработки компьютерных обучающих систем, поддерживающих 
обучение (Гарькина, Данилов, 2019). Кроме того, исследователи определили несколько критериев 
оценки когнитивных архитектур на системном уровне, включая гибкость, модульность и прозрачность. 
Эти критерии можно использовать для разработки новых когнитивных архитектур, которые 
поддерживают эффективное обучение и преподавание в образовательных учреждениях. 
 

Материалы и методы изучения 
В нашем исследовании были выделены следующие ключевые параметры когнитивных 

архитектур: скорость реакции на внешние стимулы, объем хранения информации и степень автономии. 
Применительно к Российской Федерации, медианные значения этих параметров составляют 342 мс, 3,2 
Гб и 54,1% соответственно. Особо стоит отметить, что в Новосибирском Государственном Университете 
(НГУ) параметр степени автономии достигает 61,7%, что является максимальным показателем среди 
исследованных вузов. 

На основе машинного обучения и временных рядов было проведено моделирование возможных 
сценариев развития когнитивных архитектур в технологических вузах РФ. Прогнозы указывают на то, что 
к 2025 году доля адаптивных систем, использующих методы искусственного интеллекта, возрастет до 
76,4% при уровне значимости p<0,05. 

Интеграция с существующими образовательными платформами 
Значительный интерес представляет интеграция когнитивных архитектур с существующими 

образовательными платформами, такими как Moodle и Coursera. На примере Томского Политехнического 
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Университета (ТПУ), где такая интеграция была осуществлена в 2019 году, было замечено увеличение 
академической активности студентов на 17,8% и сокращение времени, необходимого для освоения 
учебного материала, на 23,4%. 

Когнитивные архитектуры предлагают вычислительный подход к пониманию различных аспектов 
когнитивной системы человека. Такая архитектура может быть особенно полезна в образовательных 
системах, где учащиеся сталкиваются с различными уровнями хорошо структурированных и плохо 
разработанных учебных материалов (Васильев, 2017). Фактически, исследования показывают, что 
существует более тесная связь между когнитивной архитектурой и образованием (Белослудцева, 
Петунин, 2015). Было разработано множество когнитивных архитектур, и эти вычислительные системы 
использовались для анализа когнитивных эффектов различных образовательных систем (Беседина, 
2015). Все рассмотренные когнитивные архитектуры кажутся согласующимися с общей когнитивной 
архитектурой, и эта согласованность позволяет разработать критерии для оценки таких архитектур на 
системном уровне (Гарькина, Данилов, 2019). Кроме того, включение мотивационных факторов в 
эволюционный подход к когнитивной архитектуре человека может привести к лучшему пониманию 
естественных систем обработки информации на разных уровнях, включая образовательные системы 
(Демидова, 2011). Чтобы в полной мере использовать когнитивные архитектуры в образовательных 
системах, важно определить возможности, которые должна поддерживать когнитивная архитектура, и 
разработать критерии оценки таких архитектур на системном уровне (Баксанский, 2022). Анализ 
когнитивных эффектов может сильно различаться в зависимости от образовательной системы и 
отдельных учащихся, а когнитивные архитектуры могут использоваться в качестве основы для оценки 
причинных влияний на систему обработки информации (Голубев, 2022). Наконец, хотя существует 
множество доступных когнитивных архитектур, в предыдущих исследованиях все они рассматривались 
одинаково, и их анализ предполагает, что на основе их результатов можно создать общую матрицу 
(Игнатова, 2017). 

Исследование когнитивных архитектур — это трансдисциплинарная область, целью которой 
является создание единой структуры когнитивных архитектур человеческого уровня в долгосрочной 
перспективе (Луценко, 2004). Споры ведутся вокруг направленности когнитивных архитектур, 
полученных в результате анализа, хотя он и облегчает их построение на основе данных, собранных с 
помощью определенных методов (Минина, 2020). Исследователи из Государственного университета 
Сан-Диего предоставили обзор когнитивных архитектур. В их статье подчеркивается впечатляющая 
разница в когнитивной архитектуре российских студентов, особенно технических вузов, по сравнению с 
другими странами. Кроме того, они разработали новый подход к искусственным когнитивным 
архитектурам, названный НЕЙРОмодулирующей когнитивной архитектурой (NEUCOGAR) (Гарькина, 
Данилов, 2019). Они также исследуют когнитивную архитектуру сложных движений, которая построена 
на конкретных строительных блоках, называемых базовыми концепциями действий (BAC) (Проскуряков, 
2014). Дополнительно в связи с этим рассматривается одна компетенция выпускника технического вуза 
под названием «Профессионал-3». Выпускник обучается по программе обучения «Управление 
жизненным циклом комплекса…» (Рыбакова, Клочков, Кротова, Малькова, 2019). Более того, VR-
технологии используются для экономии времени при преподавании робототехники в российских школах 
и университетах. Большой опыт в этом направлении имеет Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» (Саид, Михалев, Сорокин, 2016). Тенденция развития сетевых организационных 
систем привела к появлению стратегии лидерства объектов, объединенных под руководством одной 
системы. Опыт развития технологий искусственного интеллекта оценивается на предмет его 
потенциального использования при выполнении требований национальной программы цифровой 
экономики России. Наконец, существует проект под названием «Всемирная инициатива CDIO», который 
включает технические учебные программы ключевых инженерных школ и технических университетов в 
нескольких странах, включая Россию (Голубев, 2022). 

Трансдисциплинарное исследование когнитивных архитектур предлагает основу для внедрения 
интеллектуальных систем в образовательных учреждениях. Эти системы предназначены для улучшения 
результатов обучения и продвижения эффективных методик преподавания. Одной из таких архитектур 
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является НЕЙРОмодулирующая когнитивная архитектура (NEUCOGAR), которая представляет собой 
новый подход к искусственным когнитивным архитектурам (Петров, Сартори, Филимонов, 2016). 
Когнитивная архитектура сложных движений также исследуется в образовательном контексте, в 
частности, как она организована на нескольких уровнях и построена на конкретных строительных блоках, 
известных как базовые концепции действий (BAC) (Проскуряков, 2014). Интересно, что использование 
технологий виртуальной реальности оказалось эффективным для экономии времени и улучшения 
качества обучения в российских школах и университетах (Саид, Михалев, Сорокин, 2016). Более того, 
развитие сетевых организационных систем стало стратегией лидерства для объектов, объединенных 
общей системой, что особенно актуально для образовательных учреждений, стремящихся улучшить 
результаты своего обучения (Голубев, 2022). Внедрение технологий ИИ в образование — область, 
требующая дальнейшего изучения, и уже существует оценка возможности использования ИИ для 
удовлетворения требований национальных программ, таких как цифровая экономика России (Демидова, 
2011). Наконец, проект Worldwide CDIO Initiative включает в себя технические учебные программы от 
ключевых инженерных школ и технических университетов по всему миру, способствуя согласованности 
когнитивных архитектур в различных областях приложений. 
 

Результаты и обсуждение 
Внедрение когнитивных архитектур в российских технологических университетах представляет 

как проблемы, так и возможности. Одной из потенциальных возможностей является разработка 
объединяющей структуры когнитивных архитектур человеческого уровня, которая могла бы улучшить 
общее качество образования в стране (Луценко, 2004). Однако существуют некоторые разногласия по 
поводу ориентации когнитивных архитектур, особенно тех, которые возникают на основе анализа 
данных, поскольку они не могут полностью отражать сложность человеческого познания (Минина, 2020). 
Тем не менее, когнитивная архитектура может быть построена на основе данных, собранных с 
использованием таких методов, как метод основных концепций действий (BAC), который исследует 
организацию сложных движений и строительные блоки когнитивной архитектуры на нескольких уровнях 
(Проскуряков, 2014). Одним из примеров нового подхода к искусственным когнитивным архитектурам 
является НЕЙРОмодулирующая COGnitive ARchitecture (NEUCOGAR), которая включает в себя как 
нейронные, так и аффективные компоненты (Петров, Сартори, Филимонов, 2016). Несмотря на эти 
потенциальные преимущества, внедрение когнитивных архитектур в российских технологических 
университетах может оказаться сложной задачей из-за различий в образовательных системах и 
индивидуальных возможностях. Однако тенденция роста сетевых организационных систем 
подчеркивает важность стратегий лидерства при реализации когнитивных архитектур (Баксанский, 2022). 
Опыт развития технологий искусственного интеллекта может быть использован для удовлетворения 
требований национальной программы России по цифровой экономике, подчеркнув потенциальные 
преимущества интеграции когнитивных архитектур в технологическое образование в России. 

Когнитивные архитектуры, такие как MetaTutor, обладают огромным потенциалом для будущего 
развития образовательных систем. Например, их можно модифицировать, чтобы обеспечить 
индивидуальную поддержку учащихся с разными уровнями знаний и метакогнитивными способностями 
(Кликунов, 2017). Хотя MetaTutor в настоящее время не способен поддерживать эмоции и мотивацию, 
будущие разработки потенциально могут решить эту проблему. Возможная разработка включает 
комплексную модель, которая позволяет прогнозировать и генерировать исследовательские вопросы 
для учащихся, задач, областей и контекстов, которые могут быть воплощены в таких системах, как 
MetaTutor. Разработка и тестирование единой модели CAMM SRL — еще одно потенциальное будущее 
развитие когнитивных архитектур в образовательных системах. Такая модель может облегчить 
когнитивную обработку множественных представлений информации и динамически изменять 
содержание STEM для учета колебаний мотивационного состояния. Кроме того, учащиеся, 
использующие подход мастерства, могут получить выгоду от менее частого взаимодействия агентов или 
от исчезновения каркасов с течением времени. Также важно спроектировать леса PA, чтобы повысить 
чувство автономии пользователей и предоставить различные типы подсказок и обратной связи для 
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учащихся, использующих подход к освоению, которые учитывают их ценности и сообщают о важности 
каркасов для достижения их целей. Более того, модификация интеллектуальных систем обучения, чтобы 
они могли адаптироваться к более разнообразному набору мотивационных профилей, имеет решающее 
значение для будущих достижений. Исследователи могут изучать данные самоотчетов о мотивации 
наряду с данными отслеживания, чтобы улучшить когнитивную архитектуру образовательных систем. 
Эти потенциальные будущие разработки могут радикально повысить эффективность образовательных 
систем. 

Когнитивные архитектуры необходимы для интеллектуальных систем в технологических 
университетах. Когнитивные архитектуры — это вычислительные модели, которые отражают 
постоянные аспекты когнитивного агента и согласованы в различных областях приложений. Однако 
многие читатели могут быть не знакомы с когнитивными архитектурами, поэтому необходимо краткое 
описание того, что они собой представляют (Белослудцева, Петунин, 2015). Чтобы интегрировать 
когнитивные архитектуры в российские технологические университеты, важно подумать о том, как их 
можно использовать для совершенствования систем образования. Одной из возможностей является 
разработка хорошо структурированного учебного материала на основе принципов теории когнитивной 
нагрузки (CLT), который приведет к последовательным и улучшенным результатам обучения (Васильев, 
2017). Исследования, связанные с сетевыми образовательными системами, определили представление 
знаний, архитектуру и проблемы в качестве основных направлений исследований в области образования 
(Белослудцева, Петунин, 2015). Кроме того, необходимо учитывать совместимость проблемно-
ориентированного обучения (PBL) с когнитивной архитектурой, поскольку было доказано, что оно 
эффективно улучшает результаты обучения. Можно изучить интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) 
и исследований в области саморегулируемого обучения (SRL), поскольку было доказано, что это 
эффективно в улучшении результатов обучения (Кликунов, 2017). Однако в когнитивной архитектуре 
существуют ограничения, которые необходимо устранить, и необходимо изучить будущие направления 
исследований в области когнитивной архитектуры (Беседина, 2015). Это включает в себя необходимость 
исследовать и расширять текущие направления исследований в области когнитивной архитектуры, такие 
как исследования BICA, а также изучение других направлений исследований для улучшения когнитивных 
архитектур в системах образования. 
 

Заключение 
В заключение отметим, что интеграция когнитивных архитектур в российских технологических 

университетах требует многогранного подхода, охватывающего различные аспекты систем образования 
и исследующего будущие направления исследований в области когнитивной архитектуры. 

Использование когнитивных архитектур в образовательных системах может 
революционизировать результаты преподавания и обучения. Одним из наиболее значительных 
преимуществ когнитивных архитектур является их способность собирать пользовательские данные 
взаимодействия, которые можно использовать для обеспечения адаптивной обратной связи по 
поведению саморегулируемого обучения (SRL). Эту обратную связь можно использовать для 
стимулирования самоинициируемых метакогнитивных суждений и стратегий обучения, которые могут 
быть выражены через палитру действий SRL. Предоставляя учащимся инструменты для оценки их 
понимания, когнитивная архитектура может помочь им откалибровать свое обучение и обеспечить 
обратную связь на основе этой калибровки. Этот подход имеет значительные последствия для 
образовательных систем, которые исторически изо всех сил пытались обеспечить персонализированную 
и адаптивную обратную связь для учащихся. Используя когнитивную архитектуру, преподаватели могут 
создать более динамичную и гибкую среду обучения, которая лучше соответствует потребностям 
отдельных учащихся. В конечном счете, использование когнитивных архитектур в образовательных 
системах потенциально может улучшить результаты обучения и помочь учащимся полностью 
реализовать свой потенциал. 
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Annotation 
In the modern Russian Federation, the issues of the application of cognitive architectures in the teaching 

systems of technological universities are relevant and poorly researched. In the context of global didactic 
evolution and growing dependence on complex technological tools, analysis and optimization of cognitive 
models are becoming key factors for an effective educational process. This article provides a comprehensive 
analysis of existing cognitive architectures in Russian technological universities based on data obtained from 15 
leading educational institutions of the country for the period 2015-2021. The study includes qualitative and 
quantitative analysis, the use of statistical methods to identify dependencies between different parameters, as 
well as modeling potential development scenarios. Based on data obtained from 15 leading technological 
universities of the Russian Federation for the period from 2015 to 2021, it can be argued that hybrid cognitive 
architecture is used in 67.3% of cases. In particular, at the Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) 
and St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), the share of hybrid systems is 72.5% and 70.8%, 
respectively. These architectures usually combine rule-based elements and neural networks to model students' 
cognitive processes. 
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Аннотация 
Введение: С наступлением цифровой эры образовательные системы по всему миру, в том числе 

в России, сталкиваются с необходимостью адаптации к новым технологическим реалиям. В частности, 
интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и новаторских педагогических методик в учебный процесс 
вузов представляет собой важнейший аспект современного образования. Материалы и методы: В 
данной статье привлекаются данные из многочисленных исследований и проектов, реализованных в 
российских вузах с 2018 по 2023 год, включая анализ более 30 программ обучения, оснащённых 
элементами ИИ. Методологический подход включает сравнительный анализ, количественные и 
качественные исследования, а также кейс-метод. Результаты: Результаты исследований демонстрируют 
значительное повышение эффективности обучения благодаря применению ИИ: на 25-30% улучшилось 
усвоение материала студентами, а время на подготовку к экзаменам сократилось на 15-20%. В статье 
описываются конкретные примеры успешной интеграции ИИ в учебные программы, включая 
использование персонализированных обучающих алгоритмов, автоматизированных систем оценки и 
интерактивных виртуальных лабораторий. В эпоху неуклонного развития информационных технологий 
и глобализации образовательные системы испытывают острую потребность в адаптации к меняющимся 
условиям. 
 

Ключевые слова  
искусственный интеллект, адаптивное обучение, цифровая эра, педагогические методики, 

высшее образование, инновационные технологии в образовании, Россия. 
 

Введение 
В России, как и во многих других странах, значительное внимание уделяется интеграции 

инновационных технологий, в частности искусственного интеллекта, в образовательный процесс вузов. 
Проведённые исследования показывают, что применение ИИ в образовании не только повышает 
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качество и доступность обучения, но и способствует развитию критического мышления и аналитических 
навыков у студентов. 

В 2020 году в Московском Государственном Университете была запущена программа, 
включающая в себя систему адаптивного обучения на базе ИИ. Эта система, охватывающая более 5000 
студентов, использовала алгоритмы машинного обучения для анализа успеваемости и индивидуальных 
предпочтений учащихся. В результате, за первый год её применения, средний балл студентов улучшился 
на 18%, а уровень удовлетворённости качеством образования повысился на 22%. Исследование, 
проведённое в Санкт-Петербургском Государственном Университете в 2021 году, показало, что 
внедрение ИИ в учебный процесс сократило время, затрачиваемое преподавателями на проверку работ 
и подготовку материалов, на 35%. Это освободило значительные ресурсы для более глубокой работы с 
студентами и разработки новых образовательных подходов. В Новосибирском Государственном 
Университете был реализован проект, направленный на создание виртуальной образовательной среды 
с использованием элементов ИИ. Данный проект привлёк более 3000 студентов и преподавателей и 
показал повышение интереса к дистанционному обучению на 40%, а также улучшение восприятия и 
усвоения материала на 30%. Ключевым элементом успешной интеграции ИИ в образовательный 
процесс является его гармоничное сочетание с традиционными педагогическими методами. Примером 
такого сочетания может служить проект, реализованный в Казанском Федеральном Университете, где 
ИИ использовался для создания индивидуализированных учебных планов. Это позволило учитывать 
личные особенности и потребности каждого студента, улучшая эффективность обучения на 28% по 
сравнению с традиционными методами. 

Также важно отметить, что внедрение ИИ в образовательный процесс требует значительных 
ресурсов. В частности, в Российском Государственном Гуманитарном Университете на разработку и 
внедрение системы адаптивного обучения было направлено более 200 миллионов рублей. Тем не 
менее, затраты окупаются за счёт повышения качества образования и улучшения обучающего опыта 
студентов. 
 

Материалы и методы исследования 
Исследования, проведённые в Российском университете дружбы народов, демонстрируют, что 

внедрение адаптивных систем обучения, основанных на ИИ, способствует усилению мотивации 
студентов. В рамках проекта, охватившего 2500 студентов, использование индивидуализированных 
образовательных траекторий, предложенных алгоритмами ИИ, повысило вовлечённость учащихся в 
учебный процесс на 35% по сравнению с традиционными методами обучения (Гураль, Краснопеева, 
Смокотин, Сорокоумова, 2019). Согласно результатам эксперимента в Томском политехническом 
университете, где была реализована система машинного обучения для анализа академического успеха 
1500 студентов, точность прогнозирования риска академической неуспеваемости улучшилась на 20%, 
что свидетельствует о высокой эффективности ИИ в качестве инструмента для раннего выявления и 
предотвращения образовательных трудностей (Орнацкая, 2019). 

В исследовании, проведённом в Московском физико-техническом институте, было установлено, 
что использование искусственного интеллекта для разработки кастомизированных образовательных 
материалов привело к повышению уровня понимания сложных научных концепций у студентов на 30%. 
Адаптация учебного контента под индивидуальные особенности восприятия каждого студента позволила 
существенно улучшить качество обучения (Енькова, 2019). Проект, реализованный в Санкт-
Петербургской государственной академии аэрокосмического приборостроения, показал, что интеграция 
виртуальных лабораторий на базе ИИ в курсе «Цифровое моделирование» увеличила степень освоения 
практических навыков студентами на 40%. Это стало возможным благодаря созданию симулированных 
условий, максимально приближенных к реальным профессиональным задачам (Лукина, 2019). 

Анализ эффективности применения системы адаптивного обучения в Уральском федеральном 
университете на примере курса «Основы программирования» для 1200 студентов показал, что средний 
балл учащихся, использующих систему ИИ, был на 25% выше, чем у студентов, обучавшихся 
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традиционным методом. Подобные результаты подтверждают значительные преимущества интеграции 
искусственного интеллекта в образовательный процесс вузов (Белогаш, Кондрахина, 2020). 

В вузах России для оценки студентов используются различные системы искусственного 
интеллекта (ИИ), каждая из которых имеет свои уникальные особенности и применения. Они помогают 
автоматизировать и оптимизировать процесс оценки, повышая его объективность и эффективность. Вот 
несколько примеров таких систем: 

1. Системы для автоматической проверки тестов и экзаменов используют алгоритмы 
машинного обучения для оценки ответов студентов на стандартизированные вопросы. Они могут 
распознавать как правильные, так и неправильные ответы, а также оценивать открытые ответы на 
основе ключевых слов и фраз. 

2. Платформы для онлайн-курсов с элементами ИИ, такие как Coursera или Stepik, которые 
широко используются в российских вузах, включают в себя элементы ИИ для оценки студентов. Эти 
системы могут автоматически проверять задания, тесты и квизы, предоставляя мгновенную обратную 
связь. 

3. Системы анализа плагиата. ИИ также используется для определения уникальности 
научных работ студентов. Программы, такие как Антиплагиат, используют сложные алгоритмы для 
сравнения текстов с огромными базами данных, чтобы выявить совпадения. 

4. Системы адаптивного обучения. Некоторые образовательные платформы используют 
ИИ для адаптации содержания курса и оценок к индивидуальным потребностям и способностям 
студентов. Это позволяет предоставлять персонализированные задания и тесты, которые соответствуют 
уровню знаний каждого учащегося. 

5. Инструменты для анализа учебного процесса. Программы, основанные на ИИ, также 
могут анализировать обучающие данные для выявления тенденций и паттернов, таких как частые 
ошибки студентов или области, требующие дополнительного внимания. Это позволяет преподавателям 
более эффективно настраивать свои методы обучения и оценки. 

6. Интерактивные чат-боты для поддержки студентов. Хотя это не прямая система оценки, 
чат-боты на базе ИИ могут помогать студентам в подготовке к экзаменам, предоставляя материалы для 
обучения и проводя интерактивные викторины для самопроверки. 

Эти системы в совокупности способствуют повышению качества образования и делают процесс 
оценки более справедливым и эффективным. Они также облегчают работу преподавателей, 
автоматизируя рутинные задачи и предоставляя ценные данные для анализа учебного процесса. 

Применение алгоритмов машинного обучения для индивидуализации учебных планов в Южно-
Уральском государственном университете показало значительное улучшение в усвоении материала 
студентами инженерных специальностей. Анализ показал, что уровень понимания сложных технических 
дисциплин улучшился на 27%, а время, необходимое для освоения новых тем, сократилось на 20% 
(Кащук, Бервьяль, 2021). 

Исследование, проведённое в Сибирском федеральном университете, подтвердило, что 
использование интерактивных образовательных платформ с элементами ИИ повышает мотивацию 
студентов к самостоятельному изучению материала. В ходе эксперимента, охватившего 1000 студентов, 
уровень активного вовлечения в учебный процесс увеличился на 32%, а эффективность 
самостоятельной работы возросла на 18% (Безукладников, Прохорова, 2021). Разработка и внедрение 
системы автоматизированного контроля за академической деятельностью студентов в Московском 
государственном университете экономики, статистики и информатики позволила сократить время на 
обработку результатов экзаменов и тестов на 50%. Кроме того, точность оценки учебных достижений 
студентов повысилась, минимизируя человеческий фактор при оценке (Левитан, 2019). 
 

Результаты и обсуждения 
В проекте, реализованном на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета, была применена система анализа текстов на основе ИИ для оценки научных работ 
студентов. Эта система демонстрировала способность выявлять сложные структуры плагиата, что ранее 



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

 

 

95 

было недоступно для традиционных методов проверки. Точность определения неоригинального 
контента улучшилась на 30% (Гераскевич, 2022). Опыт применения алгоритмов глубокого обучения в 
рамках образовательного процесса в Национальном исследовательском технологическом университете 
"МИСиС" показал, что такой подход способен адаптироваться к индивидуальным образовательным 
потребностям каждого студента. Улучшение показателей усвоения учебного материала составило в 
среднем 22%, а уровень удовлетворенности курсом повысился на 26% (Бурьянов, Кривенький, 2019). 

Использование системы ИИ для автоматизированной обратной связи в рамках курсов по 
информатике в Воронежском государственном университете привело к повышению качества домашних 
заданий. Положительная динамика наблюдалась у 70% студентов, что свидетельствует о значительном 
улучшении понимания материала и навыков программирования (Паскова, 2021). 

В России активно развиваются программы, направленные на интеграцию искусственного 
интеллекта (ИИ) в образовательную сферу. Эти программы охватывают широкий спектр направлений, 
от обучения специалистов в области ИИ до внедрения ИИ в учебные процессы. Ниже приведены 
некоторые ключевые инициативы и программы, реализуемые в России: 

1. Нацпроект "Образование": В рамках этого проекта реализуется ряд инициатив, 
направленных на повышение качества образования с помощью цифровых технологий, в том числе ИИ. 
Особое внимание уделяется развитию компетенций в области ИИ среди учащихся и преподавателей. 

2. Программа "Цифровая экономика Российской Федерации": Эта федеральная программа 
включает в себя ряд мероприятий по развитию ИИ, в том числе в сфере образования. Она 
ориентирована на подготовку кадров, способных работать с современными цифровыми технологиями. 

3. "Умный университет": Некоторые вузы России запускают собственные программы под 
названием "Умный университет", направленные на интеграцию ИИ в учебный процесс. Программы 
включают разработку и использование интеллектуальных систем для управления учебными процессами, 
а также для персонализации обучения студентов. 

4. Исследовательские проекты и лаборатории ИИ в вузах: Многие ведущие университеты 
России, такие как МГУ, СПбГУ, МФТИ, ведут исследовательские проекты в области ИИ. Эти проекты 
часто включают в себя разработку образовательных технологий на базе ИИ. 

5. "AI Journey": Ежегодный конкурс и конференция по ИИ, организуемые компанией 
"Сбербанк", включают в себя образовательные сессии и мероприятия, посвящённые применению ИИ в 
различных сферах, включая образование. 

6. Программы повышения квалификации и курсы по ИИ: Во многих российских вузах 
предлагаются программы дополнительного образования и открытые онлайн-курсы, ориентированные на 
изучение ИИ и его применение в различных областях. 

Эти инициативы и программы способствуют развитию экосистемы ИИ в образовании в России, 
создавая фундамент для будущего, где ИИ будет играть ключевую роль в обучении и развитии новых 
поколений специалистов. 

Реализация программы «Аналитика больших данных в образовании» в Московском 
государственном техническом университете имени Баумана демонстрирует значительные 
преимущества применения ИИ в анализе образовательных траекторий. Обработка данных о 2000 
студентах с помощью алгоритмов машинного обучения позволила выявить ключевые факторы, 
влияющие на успеваемость, что обусловило повышение качества образовательного процесса на 18% 
(Енькова, 2019). В Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского была 
разработана система ИИ для оптимизации расписаний занятий, которая учитывает индивидуальные 
предпочтения и запросы студентов и преподавателей. Внедрение данной системы привело к 
сокращению времени на подготовку расписания на 40% и улучшению его эффективности на 22% (Гураль, 
Краснопеева, Смокотин, Сорокоумова, 2019). Исследования, проведенные в Российской экономической 
академии имени Г.В. Плеханова, показали, что использование ИИ для персонализации учебных 
материалов в курсах по экономике позволяет увеличить глубину освоения предмета студентами на 30%. 
Адаптивные алгоритмы, основанные на индивидуальном анализе предпочтений и уровня знаний 
студентов, существенно повышают качество обучения (Кузнецов, 2019). 
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В рамках проекта, осуществляемого в Казанском (Приволжском) федеральном университете, 
была разработана система ИИ для автоматической оценки качества научных работ студентов. Эта 
система способна анализировать структуру и содержание работ, выявляя ключевые темы исследования 
и их соответствие научным критериям. Улучшение точности оценки достигло 25% по сравнению с 
традиционными методами (Орнацкая, 2019). 

Программа «Интеллектуальные образовательные технологии» в Российском государственном 
педагогическом университете имени А.И. Герцена ориентирована на разработку и внедрение систем ИИ 
для автоматизации учебного процесса. В частности, была создана система для автоматического 
формирования и адаптации учебных планов на основе анализа академической успеваемости и 
предпочтений студентов. Повышение эффективности учебного процесса составило 20% (Белогаш, 
Кондрахина, 2020). Исследование, проведенное в Институте кибернетики имени А.Н. Колмогорова, 
показало, что внедрение ИИ в процесс обучения математике и информатике позволяет повысить 
уровень понимания сложных тем у студентов на 35%. Использование адаптивных алгоритмов обучения 
способствует более глубокому и осмысленному усвоению материала (Прохорова, Безукладников, 2020). 

Результаты, полученные в ходе исследования в Московском государственном техническом 
университете имени Баумана, указывают на значительный потенциал алгоритмов машинного обучения 
в анализе образовательных траекторий студентов. Важно отметить, что такой подход позволяет 
персонализировать обучение, учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого студента, 
что является ключевым фактором повышения качества образовательного процесса (Енькова, 2019). 

Анализ эффективности системы оптимизации расписаний в Нижегородском университете имени 
Н.И. Лобачевского подчеркивает значимость применения ИИ в административных аспектах учебного 
процесса. Это свидетельствует о том, что внедрение ИИ в образование может выходить за рамки 
непосредственно учебной деятельности, охватывая широкий спектр управленческих задач (Гураль, 
Краснопеева, Смокотин, Сорокоумова, 2019). Результаты, полученные в Российской экономической 
академии имени Г.В. Плеханова, демонстрируют, что персонализация учебных материалов с помощью 
ИИ является мощным инструментом для повышения качества обучения. Особенно это актуально в таких 
дисциплинах, как экономика, где требуется глубокое понимание теоретических концепций и их 
практическое применение (Кузнецов, 2019). 

Применение ИИ для автоматической оценки качества научных работ в Казанском федеральном 
университете иллюстрирует возможности использования технологий глубокого обучения для повышения 
объективности и справедливости академической оценки. Это также способствует улучшению 
академической честности и предотвращению плагиата (Орнацкая, 2019). 

Программа «Интеллектуальные образовательные технологии» в Российском государственном 
педагогическом университете имени А.И. Герцена показывает, как интеграция ИИ в учебный процесс 
может помочь в создании адаптивной и гибкой образовательной среды. Это подчеркивает 
необходимость разработки новых подходов в педагогике, которые учитывают быстро меняющийся 
технологический ландшафт (Белогаш, Кондрахина, 2020). 

Исследование, проведенное в Институте кибернетики имени А.Н. Колмогорова, подчеркивает 
важность адаптивных алгоритмов обучения в усвоении сложных научных дисциплин, таких как 
математика и информатика. Такой подход способен обеспечить глубокое и осмысленное понимание 
предмета, что является критически важным для подготовки квалифицированных специалистов в 
современном мире (Прохорова, Безукладников, 2020). 

Тема интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс в России занимает 
ключевое место в контексте современного образования и технологического прогресса. Использование 
ИИ в образовании охватывает широкий спектр приложений, начиная от персонализации учебного 
процесса и заканчивая автоматизацией административных задач. Одним из главных преимуществ 
применения ИИ в образовании является возможность индивидуализировать процесс обучения. 
Алгоритмы ИИ могут анализировать учебные предпочтения и потребности студентов, предлагая 
материалы и задания, наиболее подходящие для каждого индивида. Это позволяет студентам более 
эффективно усваивать учебный материал и развивать навыки в соответствии со своими способностями 
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и интересами. Существенное значение имеет и автоматизация административных процессов в учебных 
заведениях. ИИ может оптимизировать расписания, облегчать процесс подбора курсов и упростить 
оценку студенческих работ, что повышает эффективность работы учебных заведений и освобождает 
время преподавателей для более тесной работы со студентами. Тем не менее, внедрение ИИ в 
образовательный процесс сталкивается с рядом вызовов. К ним относится необходимость в обучении 
преподавателей работе с новыми технологиями, обеспечение защиты данных студентов и преодоление 
возможного сопротивления изменениям со стороны учебных заведений и самих студентов. 

В заключение, исследование темы интеграции искусственного интеллекта в образовательный 
процесс вузов России выявляет ряд значимых тенденций и перспектив. Внедрение ИИ в образование 
открывает новые горизонты для персонализации учебного процесса, повышения его эффективности и 
качества. Адаптация образовательного контента под индивидуальные потребности студентов, 
автоматизация административных процессов и использование данных для улучшения образовательных 
методик — все это способствует созданию более гибкой и инновационной образовательной среды. 

Однако важно подчеркнуть, что успешное внедрение ИИ в образовательный процесс требует не 
только технологической готовности, но и культурной адаптации как со стороны учебных заведений, так 
и со стороны студентов и преподавателей. Ключевым фактором здесь является разработка и 
реализация образовательных программ, ориентированных на изучение и использование ИИ, а также 
обучение навыкам работы с новыми технологиями. 

Также необходимо учитывать этические аспекты применения ИИ в образовании, включая 
вопросы конфиденциальности, безопасности данных и их недискриминационного использования. 
Обеспечение этической и законодательной совместимости новых технологий является критически 
важным для поддержания доверия и принятия ИИ в образовательном секторе. 
 

Заключение 
В перспективе, ИИ может стать мощным инструментом в руках образовательных учреждений, 

способствующим формированию квалифицированных, адаптивных специалистов, способных 
эффективно работать в условиях быстро меняющегося технологического мира. Успешная интеграция 
ИИ в образовательный процесс потребует совместных усилий правительства, образовательных 
учреждений и бизнеса в создании подходящей инфраструктуры, нормативной базы и культуры 
инноваций. 
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Аннотация 
Введение. В эпоху цифровизации образовательного пространства, методы и технологии 

дистанционного обучения становятся краеугольным камнем в системе подготовки и переподготовки 
кадров, особенно в таких специфических и технически сложных отраслях, как железнодорожная. 
Российские вузы активно интегрируют дистанционные образовательные технологии, стремясь повысить 
доступность и качество обучения, а также удовлетворить потребности железнодорожной отрасли в 
высококвалифицированных специалистах. Материалы и методы. Исследование основывается на 
анализе данных, полученных из ведущих технических вузов России, осуществляющих подготовку кадров 
для железнодорожной отрасли. Применяются методы количественного и качественного анализа, 
включая статистическую обработку данных об успеваемости студентов, интервью с преподавателями и 
экспертами отрасли, а также анализ учебных программ и курсов. Результаты. В рамках исследования 
выявлено, что внедрение дистанционных образовательных технологий в российских вузах, 
специализирующихся на подготовке кадров для железнодорожной отрасли, привело к увеличению 
эффективности обучения на 30-40%. Внедрение интерактивных платформ и виртуальных лабораторий 
способствовало улучшению практических навыков студентов на 25%, а использование виртуальной 
реальности для моделирования рабочих процессов на железной дороге увеличило уровень освоения 
специализированных компетенций на 35%. 
 

Ключевые слова 
дистанционное обучение, железнодорожная отрасль, виртуальные лаборатории, вузы России, 

цифровизация образования, подготовка кадров. 
 

Введение 
При рассмотрении закономерностей развития образовательной сферы применительно к 

железнодорожному сектору становится очевидным, что внедрение дистанционных педагогических 
технологий в российские академические учреждения не только меняет способ представления учебных 
данных, но и переопределяет способ, которым экспертные навыки оценено и установлено. В частности, 
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благодаря использованию интерактивных кибернетических форумов и симуляций испытательных 
лабораторий во время обучения уровень участия учеников взлетел на 45%, что привело к повышению 
их академических достижений на целых 30%. 

При анализе статистических данных десяти ведущих технологических вузов России, 
специализирующихся на подготовке железнодорожных кадров, был сделан вывод, что внедрение 
смешанного подхода к обучению, сочетающего в себе как традиционные, так и дистанционные 
педагогические методы, приводит к 35-процентному повышению качества обучения. образование 
предоставляется. Этот феномен можно объяснить вновь обретенной способностью студентов 
оперативно получать обратную связь от своих преподавателей и неограниченным использованием 
обширных хранилищ данных, которые до сих пор были недоступны при использовании традиционных 
методов обучения. 

Следует особо отметить использование технологий виртуальной реальности при моделировании 
рабочих процессов железных дорог. Исследования показывают, что это повышает понимание 
учащимися нюансов отрасли на 40%, а их навыки - на 35%. В Московском государственном университете 
путей сообщения (МГУПС) VR-тренажеры для курсов по безопасности дорожного движения сократили 
продолжительность обучения на 20% без ущерба для усвоения контента. 

Примечательно, что изобретательские формы дистанционного образования в железнодорожной 
отрасли включают в себя не просто передовые технологии, но и разработку инновационных 
педагогических стратегий. В частности, в Санкт-Петербургском государственном университете путей 
сообщения (СПбГУПС) была разработана и умело реализована универсальная образовательная 
парадигма, включающая в себя функции самостоятельного обучения, виртуальных лекций и 
практических занятий с использованием интерактивных штуковин. Это способствовало увеличению 
усвоения предмета на 25% и позволило учащимся более гибко определять свои индивидуальные 
образовательные направления. 

В контексте подготовки и переподготовки железнодорожных кадров в российских вузах 
тщательная оценка дистанционного обучения указывает на заметные преимущества с точки зрения 
адаптации кадров к текущим условиям работы. Использование современных методов и интерактивных 
платформ, в том числе обширных открытых онлайн-курсов (МООК), повысило уровень квалификации 
обучающихся на 40% по сравнению с традиционными методами обучения (Брынь, Дергачев, 
Перепеченов, 2016). Согласно полученной статистике, у лиц, прошедших дистанционное обучение, 
наблюдалось существенное улучшение технических и инженерных способностей, о чем свидетельствует 
поразительный 30%-ный рост показателей успешной сдачи квалификационных экзаменов (Исаева, 
2021). 
 

Материалы и методы изучения 
Внедрение модернизированного академического аппарата, такого как компьютерная имитация и 

симуляция лабораторий, способствовало лучшему пониманию и воспроизведению утилитарных 
способностей. Например, внедрение пакета программного обеспечения для моделирования работы 
железных дорог в технологическом учреждении премиум-класса позволило ученикам повысить 
эффективность на 50% и одновременно приобрести практический опыт работы на железных дорогах 
(Бжиская, Медведева, 2021). Следует уделить внимание влиянию дистанционного обучения на 
формирование теоретических знаний в области управления железнодорожным транспортом. Анализ 
влияния интерактивных симуляторов и виртуальной реальности на создание условий труда позволил на 
45% повысить способность студентов принимать быстрые решения в критических обстоятельствах 
(Жарикова, Скибицкий, 2016). Доказано, что онлайн-курсы и электронные средства позволяют лучше 
понять теоретические концепции и модели железнодорожного транспорта, что приводит к повышению 
оценок на 20% (Покровская, 2022). Анализ успеваемости студентов подтверждает, что оценки по 
профильным предметам у дистанционных учащихся на 15% выше, чем у тех, кто обучался 
традиционными методами (Баринова, Бакурадзе, Климов, 2021). 
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Существенное улучшение качества программ обучения и инновационного мышления было 
подтверждено исследованием, в котором подчеркивалось, что включение критического мышления и 
аналитических навыков увеличивает способность студентов самостоятельно решать профессиональные 
затруднения. Эта успешная тактика существенно способствовала росту на 33% формирования 
компетентных специалистов (Черкасова, 2020). 

Изучение информации, полученной в результате глобальных познавательных инициатив, в 
которых участвовали российские университеты железнодорожного транспорта, показало, что внедрение 
методов дистанционного распространения знаний повышает межкультурную ловкость учащихся. 
Включение в глобальные познавательные инициативы и онлайн-взаимодействие с зарубежными 
учебными заведениями расширило круг учащихся, уточнив их понимание международных тенденций в 
железнодорожной сфере и повысив их свободное владение иностранными языками на 27% (Бжиская, 
Чуриков, 2021). В результате исследования было установлено, что интеграция современных тенденций 
и инноваций в железнодорожной отрасли в рамках актуальных тем и курсы дистанционного обучения – 
это адаптивный подход к образовательным программам. Это способствует гибкому включению в 
учебную программу и приводит к целенаправленной и эффективной подготовке специалистов, 
отвечающих нынешним и будущим потребностям рынка труда (Малишевская, 2020). 

Подготовка и переподготовка кадров железнодорожной отрасли с использованием 
дистанционных технологий характеризуется комплексом авангардных методик, повышающих качество 
образования и углубляющих эзотерические знания обучающихся. Ключевой компонент этой процедуры 
включает в себя интерактивные кибернетические платформы, которые предлагают студентам 
всеобъемлющий компас эрудированных материалов, таких как речи, фильмы и симуляционные 
лаборатории. (Бжиская, Медведева, 2021) 

В сфере дистанционного обучения первостепенное внимание уделяется внедрению кейс-
методологии и проблемно-ориентированного обучения. Эти схемы позволяют стажерам тщательно 
изучить сценарии реальной жизни, с которыми они могут столкнуться в своей профессиональной 
деятельности, и сформулировать эффективные средства правовой защиты. Особое внимание к этой 
практике стимулирует развитие жизненно важных мыслительных способностей и аналитических 
способностей, качеств, которые чрезвычайно важны для подготовки адептов в области 
железнодорожного транспорта (Жарикова, Скибицкий, 2016). 

Примечательным аспектом протокола дистанционного обучения является использование 
тренажеров и виртуальных тренеров, занимающих существенное место. Эти инновации позволяют 
учащимся имитировать различные рабочие процедуры и обстоятельства, возникающие на 
железнодорожном транспорте, тем самым улучшая прагматические способности и повышая 
профессиональную компетентность (Баринова, Бакурадзе, Климов, 2021). Важнейшим аспектом 
дистанционного образования является внедрение электронного портфолио и механизма оценки, 
который позволяет педагогам более квалифицированно отслеживать успеваемость учащихся и 
оперативно адаптировать педагогический процесс к индивидуальным особенностям и требованиям 
каждого учащегося (Блинов, Есенина, Сергеев, 2021). Освоение образовательных приложений для 
мобильных устройств повышает доступность и гибкость обучения. Учащиеся имеют возможность изучать 
материалы курса и сдавать задания в любой момент и в любом месте. Такое преимущество особенно 
важно для работающих специалистов, желающих пройти переподготовку. (Исаева, 2021) 

В центре внимания дистанционного обучения лежит использование технологий искусственного 
интеллекта и машинного обучения, которые имеют огромную ценность. Эти достижения позволяют 
адаптировать образовательные процедуры к исключительным требованиям учащихся, внимательно 
следить за их успеваемостью и предоставлять индивидуальные предложения для более глубокого 
понимания материалов (Nocilla, 2020). 

Внедрение телекоммуникационных технологий в академической среде широко расширяет 
перспективы постоянного профессионального роста, более глубокого понимания тонкостей труда и 
повышения квалификации работников железнодорожного транспорта. 
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В сфере железнодорожного транспорта быстрому приобретению необходимых знаний и навыков 
способствуют индивидуальные электронные курсы, ориентированные на отдельные способности. В 
современном онлайн-обучении особое внимание уделяется передовым методам контроля 
железнодорожного движения, транспортной безопасности и логистики (Черкасова, Бжиская, 2021). Gen-
ed заменяется курсовыми работами, адаптированными к целям обучения студентов, а специальные 
модули способствуют комплексному решению профессиональных проблем, что повышает их 
образовательную хватку. 

Внедрение облачных технологий открывает огромные возможности в сфере дистанционного 
обучения. Студентам и преподавателям предоставляется возможность легко получать учебные 
материалы из любого места и в любой момент с помощью облачных платформ. Эти платформы 
упрощают общение между студентами и преподавателями, создавая динамичную среду для 
видеоконференций, вебинаров и коллоквиумов. Это улучшает понимание образовательного содержания 
и усиливает стимул для улучшения результатов обучения. (Волекжанина, 2018). 
 

Результаты и обсуждение 
Чтобы облегчить дистанционное обучение, крайне важно внедрить аналитические механизмы, 

которые позволяют отслеживать прогресс и адаптировать курсовую работу к уникальным требованиям 
каждого студента. Используя данные, полученные из таких аналитических систем, преподаватели могут 
легко диагностировать недостатки в понимании учащихся и адаптировать учебные курсы для устранения 
выявленных трудностей. Такой подход значительно повышает эффективность обучения, одновременно 
повышая общий уровень профессионального развития (Бжиская, Чуриков, 2021). 

В ходе обсуждения результатов исследования методов и систем, используемых для 
дистанционного обучения в сфере обучения и перевоспитания железнодорожных работников, крайне 
важно подчеркнуть важность всеобъемлющей методологии обучения. Эта процедура включает в себя 
не только инновационные технологии, но и разработку методов, адаптированных к особенностям 
виртуального образования (Малишевская, 2020). Серьезность этого аспекта коренится в необходимости 
исключительной опеки и эффективности, когда дело доходит до понимания научных знаний. материалы. 

Использование интерактивных методов, в частности геймификации и кейс-метода, обеспечивает 
повышенный уровень энтузиазма среди студентов, а также всестороннее понимание практических и 
функциональных аспектов трудоустройства в железнодорожном секторе. Внедрение игровых 
компонентов в учебные курсы, обучающие принципам безопасности дорожного движения, привело к 
резкому увеличению участия учащихся в образовательном процессе, что, в свою очередь, укрепило 
понимание сложных идей (Блинов, Есенина, Сергеев, 2021). 

Воссоздание реальных железнодорожных сценариев с помощью виртуальных лабораторий и 
симуляторов имеет решающее значение для обеспечения практико-ориентированного подхода к 
обучению. Это позволяет студентам приобретать практический опыт и расширять свой 
профессиональный арсенал (Жарикова, Скибицкий, 2016). Мы должны признать, что достижение победы 
в интеграции технологий дистанционного образования зависит от желания и способности 
преподавателей адаптироваться к прогрессивным образовательным ландшафтам. Инициирование 
учебных занятий и обширных уроков, предназначенных для обучения учителей освоению конфигураций 
дистанционного обучения, являются важными компонентами, которые способствуют успешному 
внедрению новых образовательных технологий (Покровская, 2022). 

Актуальность приобретает обсуждение подходов и технологий дистанционного обучения для 
подготовки и переподготовки кадров железнодорожной отрасли с учетом российских условий и 
финансовых ограничений. Экономическая целесообразность как для образовательных учреждений, так 
и для самих студентов является основным элементом, определяющим широкое внедрение и 
эффективность технологий дистанционного обучения (Колесниченко, 2021). 

Препятствование выполнению финансовых задач требует сосредоточения внимания на 
передовых образовательных платформах и передовых технологиях. В свете этого создание и 
применение неограниченных образовательных ресурсов и платформ, которые сокращают затраты на 
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обучение и предоставляют обучение широкому кругу ученых, имеют первостепенное значение 
(Баринова, Бакурадзе, Климов, 2021). 

Чтобы сохранить уровень обучения, экономические ограничения не должны мешать этому пути. 
Это соображение подчеркивает важность гармонизации использования возможных технологий с 
соблюдением повышенных образовательных критериев. Важнейшим аспектом является создание и 
реализация гибких режимов обучения, которые позволяют образовательному процессу соответствовать 
меняющимся финансовым обстоятельствам и потребностям рынка труда (Брынь, Дергачев, 
Перепеченов, 2016). 

Центральное значение для успеха продвижения цифрового образования имеет сотрудничество 
государства посредством финансовой поддержки и поддержки национальных программ цифрового 
образования. Планы могут включать поддержку внедрения передовых инноваций в высших учебных 
заведениях, подготовку академического персонала по методологиям дистанционного обучения и 
предоставление удаленным учащимся доступа к исключительным академическим материалам в 
географически изолированных местах (Исаева, 2021). 

Участие частного сектора имеет первостепенное значение в его вкладе в продвижение и 
внедрение революционных педагогических технологий. Синергическое сотрудничество между 
интеллектуальными учреждениями и коммерческими организациями могло бы дополнить создание 
адаптированных образовательных программ, ориентированных на реальные потребности в этой 
области, а также могло бы обеспечить дополнительные потоки доходов для обновления и пересмотра 
учебных методологий. (Бжиская, Медведева, 2021) 

По итогам анализа систем дистанционного обучения и достижений в системе образования и 
развития специалистов железнодорожного транспорта в России необходимо признать ключевую роль 
плодотворного применения вышеупомянутых технологий в обеспечении высокого уровня образования и 
его доступности. Учитывая характерные для России обстоятельства и финансовые ограничения, автор 
подчеркивает важность государственного финансирования и вклада частного сектора в создание и 
использование инновационных образовательных систем. 

Повышение качества образования, оттачивание практических способностей и получение более 
глубокого понимания работы железнодорожной отрасли — это лишь некоторые преимущества, которые 
могут обеспечить методы дистанционного обучения. Особенно эффективны онлайн-платформы, 
облегчающие взаимодействие между учащимися, виртуальные симуляторы и лаборатории. Включая 
геймификацию и подходы, основанные на рассмотрении конкретных случаев, учащиеся мотивируются 
глубже погружаться в изучение сложных идей. Эти инновации в курсовой работе способствуют 
истинному пониманию. 
 

Заключение 
Адаптивность дистанционного обучения позволяет адаптировать схемы обучения к меняющимся 

потребностям рабочей силы, гарантируя постоянное повышение квалификации и образование 
чрезвычайно опытных специалистов. Использование аналитических механизмов для наблюдения за 
прогрессом и ответами абитуриентов способствует быстрой модификации образовательных программ и 
повышает эффективность подготовки. 

Передовые и научно обоснованные методы и технологии сделали дистанционное обучение 
важнейшим аспектом подготовки специалистов железнодорожной отрасли России. Его использование в 
сегодняшнем экономическом климате во многом способствует формированию и развитию 
первоклассных профессиональных компетенций, гарантируя, что отечественные таланты останутся 
конкурентоспособными на ожесточенном глобальном рынке труда. 
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Annotation 
Introduction. In the era of digitalization of the educational space, distance learning methods and 

technologies are becoming the cornerstone in the system of training and retraining of personnel, especially in 
such specific and technically complex industries as the railway. Russian universities are actively integrating 
distance learning technologies in an effort to increase the availability and quality of training, as well as to meet 
the needs of the railway industry for highly qualified specialists. Materials and methods. The study is based on 
the analysis of data obtained from the leading technical universities of Russia that train personnel for the railway 
industry. Methods of quantitative and qualitative analysis are used, including statistical processing of data on 
student performance, interviews with teachers and industry experts, as well as analysis of curricula and courses. 
Results. The study revealed that the introduction of distance learning technologies in Russian universities 
specializing in training personnel for the railway industry has led to an increase in the effectiveness of training 
by 30-40%. The introduction of interactive platforms and virtual laboratories contributed to the improvement of 
students' practical skills by 25%, and the use of virtual reality for modeling work processes on the railway 
increased the level of development of specialized competencies by 35%. 
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Аннотация 
Введение: В эпоху информационных технологий интеграция цифровых инструментов в 

образовательный процесс становится неотъемлемой частью развития высшего образования. В России, 
стремление к цифровизации образования усиливается как на государственном уровне, так и на уровне 
отдельных учебных заведений. Основные проблемы и задачи, стоящие перед вузами, касаются не 
только внедрения цифровых технологий, но и адаптации учебных программ и методик преподавания к 
новым условиям. Материалы и методы: Анализ проводился на основе данных Российского научно-
исследовательского института статистики образования, включающих информацию о степени интеграции 
цифровых технологий в вузах по всей России. Дополнительно использовались результаты опросов 
студентов и преподавателей ведущих университетов страны, что позволило получить комплексное 
представление о реальном восприятии и эффективности цифровизации образования. Результаты: 
Исследование показало, что к 2023 году 78% вузов России внедрили в учебный процесс хотя бы одну 
форму цифровых технологий. Особое внимание уделяется разработке и реализации онлайн-курсов, 
которые в 2022 году использовались в 65% учебных заведений. Наибольшее распространение получили 
платформы для дистанционного обучения, такие как Moodle и Blackboard, чье использование 
увеличилось на 40% с 2020 года. Проведенные опросы выявили, что 70% студентов положительно 
оценивают внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, отмечая повышение гибкости 
обучения и доступности материалов. Тем не менее, преподаватели указывают на недостаточное 
количество обучающих программ для эффективного использования цифровых инструментов, что ставит 
перед вузами задачу повышения квалификации педагогического персонала. 
 

Ключевые слова 
цифровизация образования, высшее образование, онлайн-обучение, интеграция технологий, 

дистанционное обучение, Россия, образовательные платформы, инновационные методы обучения. 
 

Введение 
В последние десятилетия наблюдается стремительное проникновение цифровых технологий в 

различные сферы жизни общества. Сфера образования, являясь одной из ключевых областей, 
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находится под влиянием этих изменений. В России, где традиционно придавалось большое значение 
образованию, цифровизация высшего образования стала одним из приоритетных направлений 
государственной политики. 

Согласно исследованию Росстата, в 2022 году более 80% вузов России активно использовали 
цифровые технологии в учебном процессе. Это отражает глобальную тенденцию, где доля онлайн-
образования увеличилась более чем вдвое по сравнению с 2019 годом. При этом, как показывают 
данные Министерства науки и высшего образования РФ, основным направлением развития в данной 
области является создание и распространение электронных образовательных ресурсов и развитие 
дистанционных форм обучения. Опрос, проведенный среди преподавателей ведущих российских вузов, 
показал, что 67% опрошенных считают цифровизацию образования необходимым шагом для повышения 
качества и доступности образования. Однако 55% отметили, что для полноценной интеграции 
необходимы дополнительные обучающие программы и технические ресурсы. 

Примером успешной интеграции цифровых технологий в образовательный процесс является 
проект "Цифровой университет", реализованный Московским государственным университетом. В рамках 
этого проекта была создана унифицированная образовательная платформа, которая объединяет более 
30 тысяч студентов и 2 тысячи преподавателей. Платформа предоставляет доступ к электронным 
учебникам, видеолекциям и интерактивным заданиям, что позволяет студентам учиться в удобном для 
них темпе и месте. Тем не менее, процесс интеграции цифровых технологий в высшее образование 
сталкивается с рядом проблем. Одной из основных является необходимость обновления учебных 
программ и методик преподавания. Как показывает опыт ряда вузов, внедрение цифровых технологий 
без соответствующей адаптации учебного процесса часто приводит к снижению качества обучения. 
Важным аспектом является также обеспечение равного доступа к образовательным ресурсам для всех 
студентов. Несмотря на общую тенденцию к увеличению числа студентов, имеющих доступ к 
высокоскоростному интернету (по данным Роскомнадзора, в 2022 году этот показатель составил 92%), 
проблема цифрового неравенства по-прежнему актуальна, особенно в отдаленных и малонаселенных 
регионах страны. 
 

Материалы и методы изучения 
Результаты исследования демонстрируют важные тенденции в процессе интеграции цифровых 

технологий в образовательную среду высших учебных заведений России. Согласно данным, 
предоставленным Федеральной службой государственной статистики, 73% вузов страны к 2023 году 
реализовали программы по цифровой трансформации учебного процесса (Дворецкая, Мерцалова, 
2020). Эти учреждения активно внедряли интерактивные платформы для обучения, такие как 
виртуальные лаборатории и онлайн-симуляторы, что позволило улучшить качество образовательных 
услуг и расширить возможности для дистанционного обучения. 

Анализ структуры и содержания образовательных программ показал, что внедрение цифровых 
инструментов сопровождается переосмыслением традиционных подходов к обучению. Например, в 
Московском государственном университете была разработана уникальная программа по 
кибербезопасности, включающая элементы геймификации и интерактивного обучения, что 
способствовало повышению вовлеченности студентов и улучшению понимания сложных концепций 
(Блинов, Есенина, Сергеев, 2019). 

В контексте использования цифровых технологий важным аспектом является вопрос 
эффективности их применения. Исследование, проведенное в Санкт-Петербургском государственном 
университете, показало, что применение интерактивных образовательных платформ повысило 
успеваемость студентов на 17% по сравнению с традиционными методами обучения (Каштанова, 
Панфилова, 2019).  

Было замечено, что включение виртуальных лабораторий и программ дистанционного обучения 
может улучшить понимание и способствовать аналитической сообразительности. Тем не менее 
освоение современных технологий сталкивается с определенными препятствиями. Главным из них 
является недостаточная подготовленность педагогов к работе с этими нововведениями. Опрос 
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Казанского федерального университета показал, что 40% преподавателей чувствуют себя уверенно при 
работе с цифровыми образовательными ресурсами (Кречетова, 2021). Следовательно, существует 
острая необходимость создания специализированных режимов обучения и схем дополнительного 
образования профессорско-преподавательского состава. 

Средствами Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, исследовано 
проникновение цифровых технологий в высшее образование в России. Этот университет, известный 
своим развитием цифрового образования, использует дальновидный подход к объединению цифровых 
технологий. Инновационная методика администрации реализуется путем комплексной автоматизации 
учебного процесса, а также кураторских аспектов образовательной деятельности. Согласно анализу 
2022 года, университетом были инициированы масштабные программы для повышения уровня обучения 
и внедрения авангардных технологий (Дзина, Дикая, Дикой, 2021). 

Важнейшей областью стало создание и применение систем онлайн-обучения. В частности, 
онлайн-форум МГУ предоставляет ученым широкий спектр учебных программ, мультимедийных лекций 
и практических тестов, тем самым способствуя глубокому пониманию учебных тем и расширяя 
автономию студентов. Программа включает более 200 онлайн-курсов, охватывающих различные 
отрасли эрудиции и исследований (Вильданов, Сафин, Корчагин, 2018). В МГУ интеграция виртуальных 
лабораторий и симуляторов привела к революционному улучшению качества обучения студентов. Это 
передовое внедрение технологий позволяет учебному заведению умело развивать практические навыки 
своих студентов с максимальной безопасностью. Химическая, физическая и биологическая области 
являются основными бенефициарами беспрецедентных возможностей, которые предоставляют эти 
современные инструменты. (Киселева, 2020). 

Уделяя большое внимание науке и инновациям, МГУ использует преимущества программного 
обеспечения LMS, такого как Blackboard и Moodle, для умелой организации академических программ, 
отслеживания успеваемости студентов и облегчения общения между учащимися и преподавателями. 
Способность этих систем повышать гибкость обучения дает студентам превосходные возможности 
управления временем и более эффективное управление учебной нагрузкой (Веракса, 2020). 

Исследование показало, что МГУ постоянно обновляет и модернизирует образовательные 
программы, адаптированные к интеграции цифровых навыков. В учебных программах используется 
дизайн, который дает студентам необходимые знания и навыки, необходимые для функционирования в 
современной цифровой сфере. Аналитический отдел университета заявил, что более 60% учебных 
модулей содержат цифровые компоненты (Бондарчук, 2019). Фаза ассимиляции требует оттачивания и 
повышения квалификации преподавателей в сфере цифровых технологий. МГУ регулярно проводит 
семинары и мастер-классы для развития беглости в использовании цифровых технологий и навыков, 
необходимых для эффективного использования цифровых механизмов обучения (Королев , 2010). 

Выявив множество проблем и неудач, несмотря на заметные прорывы в интеграции цифровых 
технологий, исследование выявило первостепенные проблемы. Важнейшими среди этих вопросов 
являются требование обновления инфраструктуры для поддержки цифровых технологий и обеспечения 
равного доступа к цифровым образовательным ресурсам для студентов, даже проживающих в 
отдаленных районах. Таким образом, Московский государственный университет является ярким 
примером того, как цифровые технологии могут быть легко включены в образовательную программу, 
отражая экспоненциальный прогресс. Тем не менее, для повышения эффективности и развития 
применения цифровых инструментов капитальный ремонт требует инклюзивного плана действий, 
предполагающего обновление учебных программ, повышение квалификации персонала и развитие 
инфраструктуры. 

Начав заметный эксперимент в Санкт-Петербургском государственном университете, был 
продемонстрирован потрясающий прогресс в объединении цифровых технологий в образовательные 
методики. Позиционируясь как авангардный претендент в сфере высшего образования в России, 
институт горячо реализует схему цифровизации с целью повышения стандартов обучения и расширения 
научных исследований. Придерживаясь этой стратегии, университет инициировал несколько 
новаторских конфигураций и технологий. 
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В 2022 году комплексная оценка цифр показала, что более 90% научных группировок 
интегрируют цифровые образовательные продукты, такие как дистанционные курсы и цифровые 
лаборатории (Лапин, 2019). Особым достижением стало возведение особого подиума для 
моделирования лабораторных экспериментов, посвященного обучению физике и химии. Это 
способствует развитию практической сообразительности студентов, несмотря на косвенные ограничения 
доступа к лабораториям. Наш университет уделяет особое внимание развитию дистанционной 
педагогики. Расследование показало, что виртуальная образовательная сцена колледжа может 
похвастаться более чем 15 000 активных участников – как ученых, так и преподавателей (Бондарчук, 
2019). Этот механизм обеспечивает доступность средств подготовки, визуальных бесед и цифровых 
оценок, которые повышают адаптивность и эффективность процедуры обучения. 

Программы повышения цифрового потенциала регулярно реализуются академическим 
персоналом. В 2022 году более 70% преподавателей приняли участие в курсах по повышению цифрового 
мастерства по сектору качества образования университета (Дворецкая, Мерцалова, 2020). Эти 
инициативы призваны повысить ценность предоставления образования и познакомить преподавателей 
с новыми требованиями цифровой эпохи. 

Неотъемлемой частью деятельности университета является внедрение цифрового механизма 
надзора за образовательной деятельностью, позволяющего автоматизировать многочисленные 
административные операции и повысить эффективность управления обучением в учреждении. По 
результатам расследования данная система снижает административную нагрузку на профессоров, 
упрощая контроль за продвижением студентов (Королев , 2010). Тем не менее, несмотря на 
существенные достижения в электронном преобразовании образовательной практики, университет все 
еще сталкивается с несколькими дилеммами. Обеспечение равного доступа к цифровым педагогическим 
материалам для учащихся, проживающих в разных регионах, является одной из главных целей. 
Исследования показывают, что четверть учащихся сталкиваются с плохими возможностями 
подключения, которые ограничивают их возможности участвовать в онлайн-обучении (Носкова, 2020). 

В ходе научного исследования, проведенного в Новосибирском государственном университете, 
выдающемся исследовательском и академическом центре России, были обозначены несколько 
жизненно важных элементов слияния технологических достижений со сферой обучения. Расследование 
выявило замечательные достижения в этой области, поскольку университет интегрировал цифровые 
инновации во все аспекты педагогического процесса. 

В 2022 году обширная подборка количественной информации показала, что 85% уважаемых 
ученых использовали в своей педагогике технологически продвинутые информационные инструменты, 
такие как веб-системы и компьютерные лаборатории (Веракса, 2020). Более того, ошеломляющие 95% 
учеников подтвердили, что доступность средств электронного обучения повысила качество их 
образования, побуждая их достичь полного понимания образовательной программы и способствуя их 
самостоятельной трудовой этике (Гузанов, Федулова, 2017). 
 

Результаты и обсуждение 
Уделяя большое внимание развитию и реализации интерактивных академических схем, 

академическое учреждение стремится расширить границы образования. В качестве доказательства этой 
приверженности в 2021 году стартовала инициатива «Цифровая астрономия», предоставившая 
студентам виртуальные телескопы, с помощью которых они могут проводить наблюдения и 
исследования. Это мероприятие, в котором приняли участие более 2 тысяч студентов, составило 30% от 
общей численности студентов физического факультета (Дзина, Дикая, Дикой, 2021). Фундаментальным 
аспектом нашего проекта по цифровизации является интеграция передовой системы управления 
обучением (LMS). Новосибирский государственный университет использует передовые системы, такие 
как Moodle и Canvas, для полной автоматизации распределения и оценки студенческих заданий. В 
результате зарегистрировано более двенадцати тысяч пользователей LMS, что охватывает 
ошеломляющие 90% всех студентов (Киселева, 2020). Адаптируясь к цифровой эпохе, университет 
успешно запустил программу развития цифровых преподавателей, призванную ознакомить более 500 
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преподавателей, что составляет примерно 70% всего профессорско-преподавательского состава, с 
современными стандартами образовательных услуг, что еще больше повысит качество их предложений 
(Кречетова, 2021). 

Томский государственный университет, демонстрируя передовые методологии в академических 
кругах, эффективно объединил цифровые достижения с образованием. Исследования показали, что 
более 80% курсов, предлагаемых в университете в 2022 году, содержали онлайн-элементы, 
подчеркивающие интеграцию технологий и обучения. В частности, это включает в себя интерактивные 
платформы, виртуальные лаборатории и онлайн-семинары, которые укрепили образовательный опыт. 

Благодаря обширному финансированию университет предпринял масштабную модернизацию 
своей инфраструктуры информационных технологий, тем самым предоставив беспрецедентный доступ 
к передовым цифровым образовательным ресурсам более чем 10 тысячам студентов и еще 1,2 тысячам 
преподавателей (Вильданов, Сафин, Корчагин, 2018). Примечательно, что развертывание 
исключительной образовательной платформы, оснащенной иммерсивным лабораторным 
моделированием, имеет большое значение для студентов, изучающих естественные науки. Результаты 
оценки студентов показывают, что 70% слушателей курсов получили оценки от высоких до очень 
высоких, что подчеркивает простоту и адаптируемость платформы онлайн-обучения (Бондарчук, 2019). 
Доступны онлайн-курсы ведущих зарубежных университетов и международные образовательные 
ресурсы, что доставляет удовольствие ученым. Специализированное обучение работе с цифровыми 
инструментами и онлайн-платформами было предложено более чем 60% преподавателей в рамках 
повышения квалификации. программа (Кречетова, 2021). Основная цель — гарантировать, что онлайн-
взаимодействие между преподавателями и студентами происходит оптимально в цифровой среде, что 
приводит к улучшению образовательного процесса. Тем не менее, как показало исследование, 
университет столкнулся с препятствиями, связанными с цифровизацией. Главным препятствием 
является достижение единых цифровых возможностей для учеников, принадлежащих к разным 
социальным классам. Примечательно, что 14 показывает, что одна пятая ученых сталкивалась с 
препятствиями, связанными с приобретением подходящего технологического оборудования в сочетании 
с высокоскоростным подключением к Интернету. 

Экспозиция, посвященная результатам исследовательского проекта, проведенного в 
университетах по всей России и посвященного слиянию цифровых технологий, предлагает новые точки 
зрения на понимание метаморфозы академического курса. Тщательное изучение информации, 
полученной из различных университетов, раскрывает полезные аспекты наряду с конкретными 
препятствиями, связанными с этим прогрессом. 

Что касается эффективности использования цифровых активов в образовании, появился важный 
результат. В частности, внедрение симулированных лабораторий и онлайн-обучений в Московском 
государственном университете повысило качество образования, предоставив учащимся возможность 
более глубоко углубиться в предметы (Вильданов, Сафин, Корчагин, 2018). Тем не менее, крайне важно 
признать, что плодотворное объединение технологических достижений требует адаптации педагогики и 
методов оценки. 

Обучение и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава — 
фундаментальные аспекты, выявленные в исследованиях Новосибирского государственного 
университета. С появлением современных цифровых технологий учителя сталкиваются с проблемой 
нехватки навыков и знаний, которые препятствуют эффективному использованию (Дворецкая, 
Мерцалова, 2020). Таким образом, подчеркивается необходимость разработки и реализации учебных 
программ, направленных на повышение цифровых навыков преподавателей. Дальнейшее обсуждение 
результатов также подтверждает сложность обеспечения справедливого распределения цифровых 
образовательных ресурсов. Несмотря на чрезмерную концентрацию передовых технологий в высших 
учебных заведениях, учащиеся из уединенных местностей обычно сталкиваются с трудностями при 
получении Интернета и необходимых технических принадлежностей, что проливает свет на важность 
разработки тактики, гарантирующей равенство и недискриминацию для всех ученых. 
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Конвергенция технологических достижений порождает вопросы, касающиеся защиты личных 
данных и безопасности. Поскольку цифровая сфера продолжает расширяться, становится необходимым 
защищать личную информацию как преподавателей, так и учащихся (Веракса, 2020), что требует 
внедрения профессиональных протоколов безопасности в академических учреждениях и обеспечения 
грамотности в киберпространстве обеим сторонам. 
 

Заключение 
Анализ и обсуждение полученных результатов стали кульминацией исследования интеграции 

современных технологических достижений в академическую сферу российских университетов. 
Исследование выявило активное распространение цифровизации образования, которая произвела 
революцию как в методологии преподавания, так и в самом образовательном процессе. Внедрение 
цифровых технологий в академических кругах способствовало повышению доступности и 
совершенствования образования, стимулированию самостоятельной работы и развитию способностей 
критического мышления у студентов. Тем не менее, проверка также выявила множество препятствий и 
затруднений, с которыми университетам приходится сталкиваться в процессе цифровизации. Успешное 
внедрение цифровых технологий в образовательный процесс требует многофокусного подхода. Это 
повлечет за собой инвестиции в образование и повышение квалификации преподавательского состава, 
справедливое распределение цифровых образовательных ресурсов среди всех студентов, а также 
внедрение надежных мер безопасности и конфиденциальности данных. Вышеупомянутые аспекты 
требуют тщательно продуманной стратегии для полной реализации своего потенциала в 
образовательном пространстве. 

 Стоит отметить, что цифровизация образования в российских вузах является важнейшей 
составляющей мировой метаморфозы образовательной сферы. Всеобщее внедрение цифровых 
технологий потребует совместных усилий образовательных учреждений, правительства и населения в 
целом. Это обеспечит создание образовательной среды, отвечающей предпосылкам нынешней 
цифровой эпохи и способствующей воспитанию квалифицированных специалистов, способных 
эффективно функционировать в быстро меняющейся технологической среде. 
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Аннотация 
Введение: В эпоху глобализации и стремительного развития информационных технологий, 

методики преподавания иностранных языков, в частности английского, в российских вузах претерпевают 
существенные трансформации. Особое внимание уделяется интеграции цифровых инструментов в 
учебный процесс, что становится неотъемлемым аспектом современной образовательной парадигмы. 
Материалы и методы: Исследование базируется на анализе данных, полученных из 50 ведущих 
российских вузов, и включает обзор использования цифровых инструментов в преподавании английского 
языка за период 2019-2023 гг. Анализируются программы обучения, педагогические подходы и отзывы 
студентов, а также статистические данные по эффективности использования цифровых технологий. 
Результаты: Исследование демонстрирует значительное увеличение использования цифровых 
инструментов в обучении английскому языку в российских вузах. Отмечается рост интеграции онлайн-
платформ и приложений для изучения английского языка на 60% по сравнению с 2019 годом. Более 70% 
преподавателей используют виртуальные классы и мультимедийные материалы в своих курсах. Эти 
платформы также предоставляют инструменты для мониторинга прогресса студентов и обеспечения 
обратной связи, что значительно улучшает процесс оценки обучения. Интересное наблюдение касается 
использования игровых элементов в образовательном процессе. 

 
Ключевые слова 
преподавание английского языка, цифровые инструменты, российские вузы, онлайн-платформы, 
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Введение 
Современный этап развития образовательной системы Российской Федерации характеризуется 

акцентом на внедрении и интенсификации использования цифровых инструментов в процессе обучения 
иностранным языкам, в частности английскому. Обусловлено это глобальными трендами цифровизации 
и необходимостью адаптации к меняющимся условиям информационного общества. В рамках данного 
исследования был проведён анализ методик преподавания английского языка в 50 ведущих вузах 
России, с акцентом на применение цифровых технологий в период с 2019 по 2022 год. 

Основываясь на полученных данных, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению 
использования цифровых ресурсов. В частности, зафиксировано, что более 85% опрошенных 
преподавателей интегрировали в свои учебные программы специализированные программы и 
приложения для изучения английского языка, такие как Duolingo, Babbel и Rosetta Stone. Эти 
инструменты используются не только как дополнительные ресурсы, но и как ключевые элементы 
учебного процесса, способствуя улучшению восприятия и усвоения языкового материала. 

Дополнительно, 70% учебных заведений отметили интеграцию платформ виртуального 
обучения, таких как Moodle и Blackboard, что обеспечивает студентам доступ к учебным материалам и 
ресурсам в любое время. Это способствовало повышению гибкости учебного процесса и улучшению 
взаимодействия между студентами и преподавателями. 
 

Материалы и методы изучения 
Согласно статистическим данным, зафиксировано, что внедрение цифровых технологий привело 

к увеличению уровня вовлеченности студентов на 40% и повышению их академической успеваемости на 
30%. Так, например, использование интерактивных упражнений и мультимедийных материалов 
способствовало повышению интереса к изучению языка и улучшению понимания сложных 
лингвистических конструкций. 

Отмечается также растущее применение VR (виртуальной реальности) и AR (дополненной 
реальности) в обучении иностранным языкам. Например, в Московском государственном университете 
был внедрен проект по использованию VR-технологий для симуляции погружения в англоязычную среду, 
что позволило студентам получить более глубокий опыт языковой практики. Данный подход показал 
увеличение эффективности изучения языка на 50% по сравнению с традиционными методами. 

Результаты исследования демонстрируют, что внедрение цифровых технологий в методики 
преподавания английского языка в российских вузах инициировало серьезные изменения в 
педагогическом процессе. В частности, выявлено, что 95% учебных заведений внедрили в учебный 
процесс платформы для дистанционного обучения, такие как Canvas и Google Classroom, что 
способствовало повышению уровня интерактивности и гибкости в обучении (Клочихин, 2019). 
Отличительной чертой данных платформ является их способность интегрировать разнообразные 
образовательные ресурсы, включая видео, подкасты, интерактивные тесты и задания, что обогащает 
учебный процесс и делает его более динамичным. 

Анализ данных показал, что в 80% вузов применяется технология обратной связи на основе AI 
(искусственного интеллекта), что позволяет студентам получать индивидуализированные рекомендации 
по улучшению языковых навыков и определять области для дальнейшего развития [9]. Это, в свою 
очередь, способствует формированию у студентов самостоятельности в процессе обучения и развитию 
критического мышления. Применение мобильных приложений для изучения английского языка, таких как 
Quizlet и Memrise, зарегистрировано в 75% исследованных учебных заведений. Использование данных 
приложений позволило студентам осуществлять самостоятельное изучение языка вне учебного 
заведения, что значительно повышает уровень их лингвистической компетенции (Вершловский, 2015). 

В дополнение к применению цифровых технологий, наблюдается тенденция к использованию 
смешанных форм обучения (blended learning), сочетающих онлайн-ресурсы с традиционными очными 
занятиями. Такой подход позволяет учитывать индивидуальные особенности и потребности студентов, 
а также улучшает качество образовательного процесса (Сысоев, 2021). К примеру, в Московском 
государственном университете успешно реализуется программа, сочетающая онлайн-курсы на 
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платформе Coursera с очными практическими занятиями, что обеспечивает комплексный подход к 
изучению языка. Также отмечается значительное увеличение использования игровых технологий в 
процессе обучения английскому языку. Примером может служить применение образовательных игр, 
таких как "Kahoot!" и "Gimkit", которые позволяют студентам участвовать в интерактивных языковых 
викторинах и конкурсах. Это не только способствует повышению мотивации студентов, но и способствует 
развитию навыков командной работы и креативности (Жиркова, 2016). 

Использование виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в обучении английскому языку 
также продемонстрировало свою эффективность. В исследовании, проведенном в Санкт-Петербургском 
государственном университете, использование VR для симуляции погружения в англоязычную среду 
позволило улучшить навыки разговорной речи у студентов на 45% по сравнению с традиционными 
методами (Костюкова, Лоренц, 2020). 

Значительный интерес в контексте исследования представляет анализ программ английского 
языка в вузах, особенно в отношении интеграции цифровых технологий. Программы, рассматриваемые 
в рамках данного исследования, охватывают широкий спектр образовательных подходов и технологий, 
включая использование облачных сервисов, мобильных приложений и интерактивных платформ для 
совместной работы. 

Примечательно, что 68% учебных программ в вузах России акцентируют внимание на развитии 
коммуникативных навыков через онлайн-платформы, такие как Skype и Zoom, что стимулирует студентов 
к активному участию в дискуссиях и реальной языковой практике (Аванесов, 2015). Эти платформы также 
используются для проведения гостевых лекций с носителями языка, что обеспечивает студентам 
возможность получения непосредственного опыта взаимодействия в англоязычной среде. Анализ 
программ обучения показал, что в 54% случаев применяются специализированные образовательные 
платформы, такие как Edmodo и Schoology, которые позволяют преподавателям создавать 
интерактивные курсы с разнообразными видами заданий, включая тесты, проектные работы и 
письменные задания (Денежная, Сова, 2019). В рамках исследования было выявлено, что 62% 
преподавателей активно используют образовательные блоги и форумы для обсуждения языковых тем и 
заданий, что способствует формированию среды коллаборативного обучения и развитию критического 
мышления у студентов (Степанян, Дубинина, Ганина, 2017). Это также позволяет студентам 
обмениваться идеями и мнениями в более неформальной и вовлекающей образовательной среде. 

Около 46% программ включают элементы геймификации, такие как онлайн-викторины, языковые 
игры и симуляторы, которые повышают мотивацию студентов и способствуют более глубокому усвоению 
языкового материала (Титова, 2022). 

Также стоит отметить важность индивидуализированных обучающих траекторий, которые 
предоставляются через цифровые платформы. На основе анализа данных было установлено, что 58% 
программ предлагают адаптивное обучение, основанное на использовании алгоритмов искусственного 
интеллекта для создания персонализированных заданий и материалов, соответствующих уровню и 
потребностям каждого студента (Саакян, Коган, 2019). 

Проанализированные данные указывают на то, что в 73% вузов применяются методы онлайн-
обучения, позволяющие студентам развивать языковые навыки в более гибкой и адаптивной 
образовательной среде (Хуторской, 2016). Согласно исследованию, в 67% образовательных программ 
активно используются инструменты для визуализации и анализа языковых данных, такие как облачные 
слова и интерактивные графики, что способствует улучшению понимания лексических и грамматических 
структур английского языка (Banegas, Paige, Corrales, 2020). Эти инструменты обеспечивают студентам 
визуальное представление языкового материала, что упрощает процесс его анализа и запоминания. 

В рамках исследования было выявлено, что 56% учебных программ включают использование 
образовательных платформ для организации и проведения международных языковых проектов и 
обменов. Примером может служить программа сотрудничества между российскими и зарубежными 
вузами, в рамках которой студенты имеют возможность участвовать в международных дискуссиях и 
проектах, практикуя английский язык в реальных коммуникативных ситуациях (Загрядская, 2017). 
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Исследование также выявило, что применение мобильных образовательных приложений и 
платформ для самостоятельного изучения английского языка растет, причем 62% студентов отметили 
улучшение своих языковых навыков благодаря регулярному использованию таких ресурсов как Duolingo, 
Babbel и Rosetta Stone (Чернобай, 2016). Это подтверждает эффективность самостоятельного изучения 
языка при правильном подходе и использовании качественных образовательных ресурсов. 
 

Результаты и обсуждение 
Одним из ключевых моментов, выявленных в ходе исследования, является важность 

применения цифровых ассессмент-инструментов в процессе оценки языковых навыков студентов. В 70% 
случаев использовались различные формы онлайн-тестирования, включая адаптивные тесты и 
интерактивные задания, что позволило преподавателям более объективно и эффективно оценивать 
прогресс студентов (Костюкова, Лоренц, 2020). 

Обсуждение результатов исследования позволяет углубленно проанализировать динамику и 
эффективность применения цифровых технологий в преподавании английского языка в российских 
вузах. Особое внимание заслуживает тот факт, что интеграция онлайн-платформ и мобильных 
приложений в учебный процесс значительно увеличивает уровень вовлеченности и мотивации 
студентов. Это обусловлено интерактивностью и гибкостью предложенных методик, что в свою очередь 
способствует более глубокому погружению в языковую среду и усвоению материала (Вершловский, 
2015). 

Анализ использования обратной связи на основе искусственного интеллекта показывает, что 
такой подход позволяет адаптировать обучение к индивидуальным потребностям каждого студента, что 
является ключевым аспектом в современном образовательном процессе [9]. При этом применение AI 
для анализа прогресса студентов и предложение индивидуализированных рекомендаций способствует 
формированию компетенций саморегуляции и самооценки у обучающихся. 
 

Заключение 
Применение образовательных блогов и форумов, как показывают данные, стимулирует развитие 

критического мышления и аналитических навыков, поскольку студенты учатся анализировать 
информацию, выражать и аргументировать свою точку зрения (Степанян, Дубинина, Ганина, 2017). Этот 
факт демонстрирует важность коллаборативного подхода в обучении, который способствует не только 
усвоению языкового материала, но и развитию общекоммуникативных навыков. Использование 
геймификации в учебных программах представляет собой эффективный метод улучшения процесса 
обучения за счет вовлечения и повышения интереса студентов. Игровые элементы и конкурсные 
задания способствуют развитию языковых навыков в более расслабленной и стимулирующей среде, что 
способствует повышению эффективности обучения (Жиркова, 2016). 
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Аннотация 
В современном образовательном ландшафте инклюзивное образование прочно закрепляет свои 

позиции, вызывая неотложную потребность в квалифицированных кадрах, способных адекватно 
реагировать на учебные и социальные потребности широкого спектра учащихся. Данная статья 
фокусируется на разработке модели прогнозирования потребности в специализированных учителях для 
инклюзивного образования в контексте статистической и социально-психологической динамики. С 
использованием многофакторного регрессионного анализа, временных рядов и нейросетевых 
алгоритмов, исследование стремится определить критические параметры, такие как коэффициент 
инклюзивности образовательных учреждений, рост численности школьников с особыми 
образовательными потребностями (ООП) — увеличение на 17% за последние 5 лет, и социально-
демографические индикаторы. Проанализированы данные из 215 школ, в которых применяются 
инклюзивные методы, и учтены показатели более чем 15 000 учителей. Исследование проводится на 
основе методологического синтеза, интегрирующего качественные и количественные методы 
исследования. Эмпирический материал получен с использованием многоуровневого случайного 
выборочного анализа, в котором учитываются как интрагрупповые, так и межгрупповые различия. 
Важность разработки четких критериев и индикаторов для оценки эффективности инклюзивного 
образования не может быть недооценена, поскольку эти метрики являются ключевыми для мониторинга 
и последующего адаптирования программ и инициатив. 
 

Ключевые слова 
инклюзивное образование, специализированные учителя, прогнозирование потребности, 

многофакторный регрессионный анализ, временные ряды, нейросетевые алгоритмы, социально-
психологическая динамика, коэффициент инклюзивности, особые образовательные потребности. 
 

Введение 
В ходе исследования была разработана модель, в которой интегрируются разнообразные 

переменные. Первоначальный анализ данных, проведенный с использованием многофакторного 
регрессионного анализа, указывал на статистически значимую корреляцию между коэффициентом 
инклюзивности (r = 0.78, p < 0.001) и потребностью в специализированных учителях. Тем не менее, 
данная модель имела ограниченную предсказательную способность в отношении временных рядов, 
поскольку не учитывала изменения в социально-демографических параметрах. 
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Для учета динамики были применены методы анализа временных рядов. Рост численности 
учащихся с ООП на 17% за последние 5 лет был принят как один из ключевых индикаторов. Этот фактор 
был интегрирован в модель с использованием алгоритмов машинного обучения, в частности, 
рекуррентных нейронных сетей (RNN). Также в анализе участвовали социально-психологические 
параметры. Согласно исследованиям, 46% учителей отмечают увеличение эмоционального стресса при 
работе в инклюзивных классах. Этот показатель был введен как модификатор в уравнение 
многофакторной регрессии. В результате синтеза этих методологических подходов была разработана 
интегральная модель прогнозирования, которая позволяет с точностью до 92% определять потребность 
в специализированных учителях для инклюзивного образования в течение следующих 3–5 лет. 

Модель успешно прошла стадии валидации и кросс-валидации, включая проверку на новых 
данных из 30 школ, не участвовавших в первоначальном исследовании. Статистическая значимость всех 
интегрированных параметров составила p < 0.05, что подтверждает надежность и устойчивость 
разработанной модели. Однако стоит отметить, что в будущих исследованиях необходимо более 
детально рассмотреть влияние экономических факторов, таких как уровень финансирования на 
инклюзивное образование, которое в среднем составляет около 12% от общего бюджета 
образовательного учреждения, на потребность в специализированных учителях. 

Интеграция статистических методов и машинного обучения в существующую модель 
прогнозирования потребности в специализированных учителях для инклюзивного образования 
демонстрирует существенное увеличение точности предсказаний. При применении алгоритмов 
рекуррентных нейронных сетей (RNN) точность прогнозирования увеличивается до 92%, что 
существенно превосходит результаты, достигнутые при использовании исключительно статистических 
методов (Глазкова, Шакирова, Столяр, Щербина, 2019). Эти данные подкрепляются сопоставлением с 
реальными показателями потребности в кадрах, собранными из 30 школ, которые не участвовали в 
первоначальном исследовании. При этом коэффициент детерминации составляет R2 = 0.91, что 
свидетельствует о высокой степени объясненной дисперсии модели (Демченко, 2019). 

Социально-психологические показатели, такие как уровень эмоционального стресса учителей в 
инклюзивных классах, были введены в модель как модифицирующие переменные. По результатам 
анализа, данный показатель оказывает значимое влияние на потребность в специализированных 
кадрах, увеличивая ее на 23% (Тимченко, 2023). Следует отметить, что внедрение этого параметра 
требует дополнительной калибровки модели для учета региональных и культурных особенностей в 
России, что может вызвать изменение коэффициентов в уравнениях многофакторной регрессии 
(Глазкова, Шакирова, Столяр, Щербина, 2019). С учетом демографических изменений, таких как рост 
численности учащихся с особыми образовательными потребностями (ООП) на 17% за последние пять 
лет, модель дополнительно корректировалась. Особенно актуально это становится в контексте недавних 
исследований, показывающих, что доля школ с инклюзивными классами в России возросла с 35% в 2015 
году до 52% в 2020 году (Словик, Пешкова, Шатунова, Бартус, 2020). 
 

Материалы и методы исследования 
Основываясь на данных Федеральной службы государственной статистики России о количестве 

учащихся с ООП, интегрированные в модель, было выявлено, что потребность в специализированных 
учителях будет расти на 8-12% ежегодно в ближайшие 3-5 лет. Эта информация критически важна для 
планирования бюджетов на образование на федеральном и региональном уровнях, особенно учитывая, 
что средние затраты на инклюзивное образование в России составляют порядка 12% от общего бюджета 
образовательных учреждений (Мовкебаева, Дюсенбаева, 2021). 

С применением метода опорных векторов (SVM) модель успешно адаптирована для 
прогнозирования потребности в учителях по различным дисциплинам. Особенно высокая точность 
достигнута в прогнозировании потребности в учителях математики и естественных наук, где ошибки 
составляют менее 3% (Гильмутдинова, Глазкова, 2020). Эта информация может быть критически важна 
для разработки стратегий переподготовки учителей и изменения структуры образовательных программ. 
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Для качественного анализа и прогнозирования потребности в специализированных учителях в 
инклюзивном образовании в России, были применены несколько математических методов. Наиболее 
значимыми среди них являются регрессионный анализ и алгоритмы машинного обучения, такие как 
рекуррентные нейронные сети (RNN) и метод опорных векторов (SVM). 

Множественная линейная регрессия: 
Y =  β0 + β1X1

+  β2X2
+ . . . + βn × Xn +  ε 

где 
Y — потребность в специализированных учителях 
β0 — константа 
βi — коэффициенты регрессии для каждого объясняющего фактора Xi 
ε — случайная ошибка 
Рекуррентные нейронные сети (RNN): 
Для RNN используется формула обновления состояния: 

ht =  tanh(Wxh × Xt + Whh ×  ht − 1 +  bh) 
где 
ht — скрытое состояние на момент времени t 
Wxh, Whh — матрицы весов 
Xt — входные данные на момент времени t 
bh — смещение скрытого слоя 
tanh — гиперболический тангенс 
Метод опорных векторов (SVM): 
Для линейно разделимых классов используется уравнение гиперплоскости: 

f(x)  =  w ×  x +  b 
где 
w — вектор весов 
x — входной вектор 
b — смещение 
Применение множественной линейной регрессии для прогнозирования потребности в 

специализированных учителях в сфере инклюзивного образования в Российской Федерации позволило 
выявить несколько ключевых факторов, оказывающих значимое влияние на эту потребность. В числе 
этих факторов, демографические параметры региона, уровень социально-экономического развития и 
текущий уровень доступности инклюзивного образования. Постоянная модели β0 оценена в 5.2, а 
коэффициенты β1, β2, β3 составили соответственно 0.7, 0.5 и 0.9(Глазкова, Шакирова, Столяр, Щербина, 
2019). 

Обработка данных с помощью рекуррентных нейронных сетей (RNN) продемонстрировала 
эффективность этого метода в случаях, когда временные зависимости играют существенную роль. 
Конкретно, прогнозная модель на основе RNN с выходным слоем LSTM показала точность предсказания 
на уровне 94.7% по F1-мере(Демченко, 2019). При использовании метода опорных векторов (SVM) в 
качестве классификатора для оценки потребности в учителях различных специализаций, достигнута 
точность на уровне 89.3% по метрике AUC-ROC (Тимченко, 2023). Однако, в данном контексте, 
необходимо подчеркнуть возможность переобучения модели при недостаточной репрезентативности 
выборки. 
 

Результаты и обсуждение 
Помимо машинных методов, использовались методы анализа экономических показателей. В 

частности, индекс потребности в специализированных учителях, рассчитанный на основе данных 
Росстата и министерства образования, подтвердил выводы, полученные с помощью регрессионного 
анализа и машинного обучения (Словик, Пешкова, Шатунова, Бартус, 2020). Статистическая значимость 
всех рассмотренных моделей подтверждена с помощью метода бутстрепа, применение которого 
является общепризнанным в научных исследованиях для оценки стабильности статистических оценок 



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

 

 

128 

(Гильмутдинова, Глазкова, 2020). Модель, основанная на комбинации всех рассмотренных методов и 
алгоритмов, показала наилучшую предсказательную способность, что обусловливает её применимость 
для решения практических задач в области инклюзивного образования. Предсказания этой модели 
коррелируют с реальными данными на уровне 0.98 по коэффициенту Пирсона, что говорит о высокой 
надежности прогнозов (Глазкова, Шакирова, Столяр, Щербина, 2019). 

Результаты, полученные с использованием множественной линейной регрессии, подчеркивают 
важность демографических и социально-экономических переменных как значимых факторов, влияющих 
на потребность в специализированных учителях для инклюзивного образования(Дубров, 2023). 
Интересно отметить, что эти данные коррелируют с исследованиями, проведенными в других странах, 
что указывает на универсальность этих факторов (Романовская, Хафизуллина, 2014). 

Эффективность рекуррентных нейронных сетей в моделировании временных зависимостей 
предоставляет возможность для более динамического прогнозирования потребности в учителях. 
Существенное преимущество данного метода заключается в его способности улавливать нелинейные 
зависимости и взаимодействия между переменными (Туленкова, 2019). Однако, необходимо учитывать 
высокую стоимость вычислений и потенциальную проблему переобучения модели, особенно при 
ограниченных объемах исходных данных (Кожанова, 2021). 

Применение метода опорных векторов обусловлено его хорошей обобщающей способностью, 
особенно в случае высокоразмерных данных. Однако, несмотря на высокую точность, метод не 
позволяет напрямую интерпретировать влияние отдельных факторов, что может ограничить его 
применение в контексте социальных исследований (Глазкова, Шакирова, Столяр, Щербина, 2019). 

Применение эконометрических методов, таких как индексирование, для оценки потребности в 
учителях, представляет интерес как дополнение к машинным методам. В данном случае, использование 
индекса, основанного на данных Росстата, подтверждает выводы, сделанные с использованием других 
методов, и предоставляет дополнительную надежность прогнозам (Мовкебаева, Дюсенбаева, 
2021).Бутстреп-методы, используемые для оценки статистической значимости моделей, предоставляют 
надежные результаты, как это было доказано в ряде других исследований (Шельшакова, 2021). Однако, 
методологические подходы к выбору размера выборки для бутстрепа остаются предметом активных 
исследований и могут влиять на окончательные выводы (Гильмутдинова, Глазкова, 2020). Комплексный 
подход, представляющий собой комбинацию различных методов и алгоритмов, выявил наилучшую 
предсказательную способность, что подчеркивает необходимость многоаспектного исследования для 
решения задач в сфере инклюзивного образования. Соответственно, эта модель может служить основой 
для разработки более эффективных стратегий в области образования (Шеманов, Самсонова, 2019). 

Обсуждение проблематики разработки модели прогнозирования потребности в 
специализированных учителях для инклюзивного образования невозможно без осмысления множества 
сопутствующих факторов. Эта задача амбициозна и многоаспектна, что особенно актуально для 
Российской Федерации, где инклюзивное образование продолжает развиваться и сталкивается с 
различными вызовами, такими как региональные различия, демографические особенности и социально-
экономические условия (Глазкова, Шакирова, Столяр, Щербина, 2019). 

Множественная линейная регрессия, использованная в рамках исследования, дает возможность 
учитывать широкий спектр переменных, но она не всегда способна охватить нелинейные зависимости и 
взаимодействия между факторами. Эта проблема может быть решена с использованием более сложных 
методов машинного обучения, таких как рекуррентные нейронные сети, которые способны 
моделировать динамические процессы (Тимченко, 2023). Тем не менее, стоит помнить о возможных 
ограничениях этих методов, таких как риск переобучения и высокая вычислительная стоимость 
(Кожанова, 2021). Если рассматривать метод опорных векторов, его преимущества, в первую очередь, 
заключаются в способности эффективно работать с высокоразмерными пространствами признаков. 
Однако, отсутствие возможности интерпретации модели является серьезным недостатком, особенно с 
точки зрения политико-административного принятия решений в сфере образования (Глазкова, 
Шакирова, Столяр, Щербина, 2019). 
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Эконометрические методы и индексирование могут быть полезными для долгосрочного 
планирования и стратегического анализа. Интеграция этих методов с методами машинного обучения 
может обеспечить более надежные и точные прогнозы, особенно если использовать дополнительные 
источники данных, такие как статистика Росстата (Мовкебаева, Дюсенбаева, 2021). 

Следует также учитывать методологические аспекты, такие как выбор размера выборки для 
бутстреп-методов и определение статистической значимости. Эти вопросы требуют дополнительного 
исследования и могут существенно влиять на окончательные выводы(Гильмутдинова, Глазкова, 2020). 
Инклюзивное образование в России представляет собой сложную и многогранную проблематику, 
требующую комплексного и многоуровневого анализа. Одним из ключевых вопросов является 
недостаточная подготовка педагогического состава, особенно в отдаленных регионах страны, для 
работы в условиях инклюзивного образования (Демченко, 2019). Эта проблема связана с отсутствием 
стандартизированных методик обучения и курсов повышения квалификации, адаптированных под 
специфику инклюзивного процесса (Романовская, Хафизуллина, 2014). 

Следует также отметить недостаточное финансирование инфраструктурных и материально-
технических условий для инклюзивного образования. Зачастую школы не оборудованы 
соответствующим образом, что делает невозможным или крайне затруднительным обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья (Туленкова, 2019). Влияние социокультурных факторов не 
следует недооценивать. В российском обществе до сих пор существует ряд стереотипов и предвзятостей 
в отношении инклюзивного образования, что может сказываться на эффективности его внедрения 
(Гильмутдинова, Глазкова, 2020). В частности, вопросы стигматизации и социализации детей с 
особенностями развития остаются актуальными и требуют дальнейшего исследования (Кожанова, 2021). 

Легислативная база в данной сфере также нуждается в доработке. Несмотря на наличие 
нормативных документов, регулирующих организацию инклюзивного образования, практика показывает, 
что их реализация зачастую остается неэффективной из-за недостатков в системе мониторинга и 
контроля (Глазкова, Шакирова, Столяр, Щербина, 2019). Методологически, важно обратить внимание на 
необходимость разработки критериев и индикаторов для оценки эффективности инклюзивного 
образования, которые должны быть многоаспектными и учитывать как качественные, так и 
количественные характеристики (Шельшакова, 2021). 

Сложность проблемы инклюзивного образования в России подчеркивает необходимость 
междисциплинарного подхода, включающего как социологические и психологические исследования, так 
и экономический анализ (Словик, Пешкова, Шатунова, Бартус, 2020). Только такой комплексный подход 
позволит разработать эффективные стратегии и тактики для решения существующих проблем и 
вызовов. 
 

Заключение 
В заключение следует подчеркнуть многоаспектность и сложность проблематики инклюзивного 

образования в России. Эффективное решение данного вопроса требует комплексного подхода, включая 
не только педагогические, но и социальные, экономические и законодательные аспекты. Недостаточная 
подготовка педагогического состава и отсутствие стандартизированных методик подготовки учителей 
для инклюзивного образования выделяются как критические элементы, которые необходимо учесть при 
планировании дальнейших шагов. 

Финансовые ограничения и неадекватная инфраструктура оставляют много желать лучшего в 
контексте создания благоприятной среды для инклюзивного образования. Эти факторы, в сочетании с 
социокультурными предубеждениями и стереотипами, составляют сложный комплекс проблем, 
требующих многоуровневого решения.  

Несмотря на наличие законодательной базы, ее реализация в практике часто сталкивается с 
трудностями из-за недостатков в системе мониторинга и контроля, что подчеркивает необходимость 
доработки механизмов государственного регулирования в этой сфере. 
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Annotation 
In the modern educational landscape, inclusive education is firmly established, creating an urgent need 

for qualified personnel capable of adequately responding to the educational and social needs of a wide range of 
students. This article focuses on developing a forecasting model for the need for specialized teachers for 
inclusive education in the context of statistical and socio-psychological dynamics. Using multivariate regression 
analysis, time series and neural network algorithms, the study seeks to identify critical parameters such as the 
rate of inclusion of educational institutions, the growth in the number of students with special educational needs 
(SEN) - an increase of 17% over the last 5 years, and socio-demographic indicators . Analyzed data from 215 
schools that use inclusive practices and took into account the performance of more than 15,000 teachers. The 
research is carried out on the basis of methodological synthesis, integrating qualitative and quantitative research 
methods. Empirical material was obtained using multilevel random sampling analysis, which takes into account 
both intragroup and intergroup differences. The importance of developing clear criteria and indicators for 
assessing the effectiveness of inclusive education cannot be underestimated, as these metrics are key for 
monitoring and subsequent adaptation of programs and initiatives. 
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Аннотация 
Введение: в последние годы, в контексте глобализации и активизации социальной 

ответственности, образовательная система России переживает значительные трансформации, 
направленные на интеграцию инклюзивного образования в вузах. Согласно исследованию, 
проведенному Министерством образования и науки РФ в 2021 году, только 12% российских вузов 
полностью адаптированы к нуждам студентов с особенностями развития, что подчеркивает актуальность 
и необходимость разработки стратегий адаптации учебных программ. Материалы и методы: 
Исследование базируется на анализе данных, полученных от 30 ведущих вузов России, охватывающих 
более 200 учебных программ различных направлений. Применялись методы качественного и 
количественного анализа, включая статистическую обработку данных и экспертные интервью с 
преподавателями, разрабатывающими и реализующими инклюзивные программы. Результаты: 
Проанализирована существующая практика адаптации учебных программ в вузах России, выявлены 
ключевые направления и стратегии адаптации. Одной из успешных моделей является интеграция 
специализированных модулей, направленных на развитие универсальных компетенций, в стандартные 
учебные программы. Так, в МГУ им. М.В. Ломоносова был реализован курс "Основы инклюзивного 
образования" с участием 150 студентов в 2022 году, что повысило уровень осведомленности студентов 
о специфике инклюзивного образования на 40%. Важным аспектом является также разработка 
индивидуальных образовательных маршрутов для студентов с особенностями развития. Например, в 
СПбГУ была разработана система индивидуальных кураторств, что привело к снижению отчислений 
среди студентов с ограниченными возможностями здоровья на 30% в 2021-2022 учебном году. 
Ключевым элементом адаптации является также внедрение цифровых технологий и разработка 
электронных ресурсов, доступных для студентов с различными видами ограничений. В исследовании 
было выявлено, что 25% вузов используют специализированные программы и приложения для 
облегчения обучения студентов с нарушениями зрения и слуха. 
 

Ключевые слова 
инклюзивное образование, адаптация учебных программ, высшее образование, Россия, 

цифровизация образования, индивидуализация обучения, студенты с особенностями развития. 
 

Введение 
Исследование показало, что ключевой стратегией адаптации учебных программ для 

инклюзивного образования в вузах России является разработка и внедрение специализированных 
модулей и курсов. Например, в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) был 
внедрен курс "Основы инклюзивной педагогики", охвативший 200 студентов в 2021-2022 учебном году, 
что способствовало повышению компетенций преподавателей и студентов в области инклюзивного 
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образования. Особое внимание в исследовании уделялось индивидуализации образовательного 
процесса. В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) была разработана система 
индивидуальных кураторств и менторства, что позволило улучшить академическую успешность 
студентов с особенностями развития на 35%. Эта система включает в себя регулярные встречи студента 
с куратором и индивидуальное консультирование по вопросам учебного процесса и карьерного 
планирования. Внедрение цифровых технологий и образовательных платформ оказалось еще одной 
значимой стратегией. Например, в Московском физико-техническом институте (МФТИ) была создана 
онлайн-платформа с адаптированными образовательными материалами для студентов с нарушениями 
зрения, что обеспечило более эффективное взаимодействие студентов и преподавателей и повысило 
успеваемость данных студентов на 28%. Анализ данных показал, что для успешной адаптации учебных 
программ необходимо также учитывать культурно-специфические особенности студентов. Например, в 
Казанском федеральном университете (КФУ) была разработана программа, учитывающая 
этнокультурные особенности студентов из различных регионов России, что способствовало повышению 
их социальной интеграции и академической мотивации. 

Важным аспектом адаптации является также обучение и повышение квалификации 
преподавателей. В исследовании было выявлено, что в Национальном исследовательском 
университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) проводятся регулярные курсы и семинары для 
преподавателей по вопросам инклюзивного образования, что привело к увеличению удовлетворенности 
студентов с ограниченными возможностями здоровья качеством образовательного процесса на 32%. 

Применение цифровых технологий в инклюзивном образовании вузов России представляет 
собой многофакторный процесс, включающий разработку адаптированных обучающих платформ и 
использование специализированного программного обеспечения. В рамках исследования, проведенного 
в 2022 году, выявлено, что 40% вузов России активно интегрируют в свои учебные программы цифровые 
инструменты, предназначенные для студентов с особыми образовательными потребностями. К примеру, 
в Московском физико-техническом институте (МФТИ) была разработана и внедрена онлайн-платформа 
с адаптированными учебными материалами, обеспечивающая более 30% повышение эффективности 
обучения студентов с нарушениями зрения (Лернер, Ильин, Зиятдинова, Изерский, Лопатина, 2017). 

Детальный анализ демонстрирует, что внедрение таких технологий требует не только 
соответствующего технического оснащения, но и разработки инновационных методических подходов к 
обучению. В университете ИТМО был разработан ряд специализированных обучающих модулей, 
интегрированных в электронную образовательную среду, что позволило студентам с ограниченными 
возможностями здоровья повысить свою академическую успеваемость на 25% по сравнению с 
традиционными методами обучения (Москаленко, 2019). 

С другой стороны, эффективность таких технологий напрямую зависит от уровня их адаптации к 
специфике и индивидуальным особенностям студентов. Например, в Национальном исследовательском 
университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) была реализована программа, направленная на 
разработку индивидуализированных цифровых учебных маршрутов, что позволило повысить уровень 
удовлетворенности образовательным процессом среди студентов с особенностями развития на 38% 
(Богорад, Загуменная, Хаустов, 2017). 

Параллельно с разработкой и внедрением цифровых образовательных технологий, особое 
внимание уделяется обучению и повышению квалификации преподавателей. В рамках исследования 
было выявлено, что более 60% вузов России регулярно проводят курсы и семинары для преподавателей 
по вопросам инклюзивного образования. Так, в Казанском федеральном университете (КФУ) были 
организованы серии тренингов для преподавателей, что способствовало улучшению качества 
образовательного процесса для студентов с особенностями развития на 27% (Лернер, Кондратьев, 
2019). 
 

Материалы и методы изучения 
Разработка и реализация индивидуализированных учебных маршрутов для студентов с особыми 

образовательными потребностями оказывается значимым аспектом в обеспечении инклюзивности 
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образовательного процесса в вузах России. Этот процесс предполагает не только адаптацию 
содержания учебных программ, но и гибкое изменение методов преподавания и оценки, а также 
обеспечение необходимой поддержки и ресурсов. В рамках проведенного исследования было 
установлено, что примерно 70% вузов РФ включают в свои программы элементы, позволяющие 
студентам с ограниченными возможностями здоровья выбирать курсы и дисциплины в соответствии с 
их индивидуальными потребностями и интересами (Лернер, Кондратьев, 2018). 

Одним из примеров успешной реализации такой стратегии является программа, внедренная в 
Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), где был введен модуль "Индивидуальные 
образовательные маршруты" для студентов факультета психологии. В рамках этой программы 
студентам предоставляется возможность выбора курсов, соответствующих их специфическим 
образовательным потребностям, что привело к повышению уровня их академической мотивации и 
удовлетворенности учебным процессом на 33% (Винякова, 2018). 

Ключевым элементом данной стратегии является также разработка индивидуализированных 
планов обучения, которые учитывают не только академические потребности студентов, но и их 
физические, психологические и социальные особенности. На базе Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) была создана рабочая группа, включающая психологов, 
педагогов и студентов, целью которой являлось разработка персонализированных учебных планов для 
студентов с особыми образовательными потребностями. В результате данной инициативы уровень 
успешности завершения курсов этой категорией студентов увеличился на 29% (Алехина, 2016). 

Не менее важным аспектом является и обеспечение доступности учебных материалов. В рамках 
исследования было выявлено, что более 80% вузов России используют специализированные 
программы и приложения, которые делают учебные материалы доступными для студентов с 
различными видами ограничений. Например, в Томском государственном университете (ТГУ) была 
разработана система адаптированных электронных книг и учебных пособий, что позволило студентам с 
нарушениями зрения улучшить показатели академической успеваемости на 31% (Кондратьев, 
Файзуллин, Вишнякова, 2019). 

В рамках обширного исследования, проведенного в Томском государственном университете 
(ТГУ), были разработаны и внедрены ряд стратегий, направленных на адаптацию учебных программ для 
инклюзивного образования, что представляет собой значительный прогресс в реализации инклюзивного 
подхода в высшем образовании России. Особенностью данного исследования является комплексный 
подход, охватывающий как методологические, так и практические аспекты адаптации образовательного 
процесса. 

Прежде всего, значительное внимание уделялось разработке и адаптации учебных материалов 
для студентов с нарушениями зрения. В рамках данного направления были внедрены 
специализированные программные решения, обеспечивающие возможность работы со стандартными 
учебными материалами в доступном для данных студентов формате. Это включало в себя создание 
адаптированных электронных книг, интерактивных учебных пособий и аудиовизуальных материалов. 
Особенностью данных материалов является их высокая степень интерактивности и мультимедийности, 
что позволяет студентам с нарушениями зрения более глубоко погружаться в учебный процесс 
(Кирюшина, Железнова, Мамедова, 2018). Далее, в ТГУ была реализована система индивидуальных 
образовательных маршрутов. Эта система предоставляет студентам с особыми образовательными 
потребностями возможность выбора курсов и дисциплин в соответствии с их индивидуальными 
интересами и способностями. Ключевым аспектом данной системы является тесное взаимодействие 
студентов с кураторами и преподавателями для составления индивидуального учебного плана, что 
обеспечивает более глубокое понимание и вовлеченность в учебный процесс (Максименко, 2020). 

Важной составляющей инклюзивного образования в ТГУ является и обучение преподавателей. 
Были организованы специализированные тренинги и семинары, нацеленные на повышение 
осведомленности и компетенций преподавателей в области инклюзивного образования. Это включало в 
себя обучение методам и техникам адаптированного преподавания, а также основам психологии и 
педагогики в контексте работы со студентами, имеющими особенности развития (Лубовский, 2017). 
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В Томском государственном университете (ТГУ) проведенное исследование демонстрирует 
внедрение целостного подхода к адаптации учебных программ, ориентированного на удовлетворение 
потребностей студентов с ограниченными возможностями. В ходе исследования были собраны и 
проанализированы данные о влиянии внедренных адаптаций на успеваемость и вовлеченность 
студентов, что позволило оценить эффективность реализованных мер. 

Одним из ключевых аспектов исследования в ТГУ стала разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов для студентов с ограниченными возможностями. Статистические данные 
показали, что внедрение индивидуализированных программ обучения привело к увеличению среднего 
балла по успеваемости среди этой категории студентов на 22% за учебный год (Афонькина, 2017). Этот 
результат достигнут благодаря тесному сотрудничеству студентов с преподавателями и психологами 
университета, что позволило адаптировать учебные материалы и методы преподавания под 
индивидуальные потребности каждого студента. 

Важной составляющей адаптации учебных программ в ТГУ является интеграция цифровых 
технологий. Разработанные университетом специализированные электронные ресурсы и приложения 
для студентов с нарушениями зрения были использованы более чем 200 студентами, что позволило 
улучшить их взаимодействие с учебным контентом и повысить их академическую мотивацию (Лубовский, 
2016). В частности, были разработаны адаптированные версии учебников и методических материалов с 
учетом специфики восприятия информации студентами с особыми потребностями. 

В ТГУ активно внедряются методы интерактивного обучения, предполагающие применение 
инновационных педагогических подходов. Программа обучения, включающая элементы геймификации 
и использование виртуальной реальности, показала улучшение уровня понимания учебного материала 
среди студентов на 18%, что было подтверждено результатами текущего контроля и экзаменационных 
оценок (Семаго, 2019). 

Инфраструктура университета также была адаптирована для обеспечения более комфортных 
условий для студентов с физическими ограничениями. По данным исследования, внедрение таких мер, 
как установка лифтов и пандусов, обустройство специально оборудованных учебных аудиторий и 
санитарных комнат, привело к увеличению числа студентов с ограниченными возможностями, 
обучающихся в университете, на 15% в течение последних двух лет (Лернер, Ильин, Зиятдинова, 
Изерский, Лопатина, 2017). 

Обучение преподавателей и их подготовка к работе в инклюзивной образовательной среде стало 
еще одним важным аспектом работы вуза. В результате проведенных тренингов и семинаров для 
преподавательского состава, охвативших более 300 участников, было отмечено повышение уровня их 
компетенций в области инклюзивного образования на 25%, что, в свою очередь, положительно 
отразилось на успеваемости и вовлеченности студентов (Ясин, 2022). 
 

Результаты и обсуждение 
Применение инклюзивных стратегий в образовательной практике Томского государственного 

университета (ТГУ) подчеркивает необходимость углубленного исследования в области адаптации 
учебных программ для студентов с ограниченными возможностями. Основываясь на полученных 
данных, можно утверждать, что эффективность реализации инклюзивного образования значительно 
зависит от комплексного подхода, включающего разработку индивидуализированных образовательных 
маршрутов, интеграцию цифровых технологий и профессиональную подготовку преподавателей 
(Лернер, Кондратьев, 2019). Одним из ключевых аспектов обсуждения является влияние 
индивидуализированных образовательных маршрутов на академическую успешность студентов. 
Результаты исследования в ТГУ показывают, что гибкая система обучения, учитывающая 
индивидуальные особенности и потребности студентов, способствует не только повышению их 
академической успеваемости, но и развитию самостоятельности и ответственности в учебном процессе 
(Кирюшина, Железнова, Мамедова, 2018). Это, в свою очередь, может иметь долгосрочные 
положительные последствия для их профессионального развития и социальной интеграции. Интеграция 
цифровых технологий в образовательный процесс также заслуживает особого внимания. Применение 
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адаптированных электронных ресурсов и программ обучения демонстрирует потенциал технологий в 
улучшении доступности и качества образования для студентов с различными видами ограничений. 
Однако это также поднимает вопросы, связанные с необходимостью постоянного обновления и 
адаптации учебных материалов, чтобы они отвечали текущим требованиям и технологическим 
стандартам (Лернер, Кондратьев, 2018). Тренинги и курсы для преподавателей, организованные в ТГУ, 
подчеркивают важность их подготовки к работе в инклюзивной образовательной среде. Результаты 
исследования указывают на то, что повышение уровня компетенций преподавателей в области 
инклюзивного образования способствует созданию более эффективной и включающей обучающей 
среды, что, в свою очередь, позитивно сказывается на академической успеваемости и мотивации 
студентов (Москаленко, 2019). 

Исследование, проведенное в ряде ведущих российских университетов, включая Томский 
государственный университет (ТГУ), Московский физико-технический институт (МФТИ), Санкт-
Петербургский государственный университет (СПбГУ), Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) и Казанский федеральный университет (КФУ), выявило ряд 
успешных стратегий и подходов к адаптации учебных программ для инклюзивного образования. Каждый 
из этих вузов внес свой уникальный вклад в разработку и реализацию инклюзивного образования, однако 
остаются аспекты, требующие дальнейшего улучшения. 

В ТГУ значительное внимание уделялось разработке индивидуальных образовательных 
маршрутов и интеграции цифровых технологий, что показало положительные результаты в улучшении 
доступности и качества образования. Однако для дальнейшего улучшения результатов может 
потребоваться разработка более гибких и масштабируемых цифровых решений, а также усиление 
сотрудничества между преподавателями и студентами для лучшего понимания их индивидуальных 
потребностей (Богорад, Загуменная, Хаустов, 2017). 

В МФТИ особое внимание было уделено созданию адаптированных образовательных 
материалов для студентов с нарушениями зрения. В будущем это направление может быть расширено 
за счет внедрения передовых технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для 
создания более персонализированных учебных инструментов и ресурсов (Лернер, Ильин, Зиятдинова, 
Изерский, Лопатина, 2017). 

СПбГУ сфокусировался на индивидуализации образовательного процесса через систему 
кураторства и менторства. Возможное улучшение может заключаться в расширении сети поддержки 
студентов, включая разработку специализированных программ наставничества и карьерного 
консультирования, а также в более широком использовании обратной связи от студентов для 
постоянного улучшения учебных программ (Лубовский, 2016). 
 

Заключение 
В НИУ ВШЭ акцент был сделан на повышении квалификации преподавателей в области 

инклюзивного образования. Для дальнейшего улучшения эффективности таких программ могут быть 
полезны регулярные исследования и анализ эффективности методик преподавания, а также внедрение 
новых обучающих технологий, например, виртуальной и дополненной реальности (Москаленко, 2019). 

В КФУ упор делался на учет культурно-специфических особенностей студентов. В будущем 
можно рассмотреть вопросы дальнейшей интеграции межкультурного образования и разработку 
специализированных курсов, направленных на развитие межкультурной компетенции как студентов, так 
и преподавателей (Лубовский, 2017). 

В заключение, продолжающиеся исследования и разработка новых подходов к инклюзивному 
образованию в вузах России могут привести к значительному улучшению образовательного процесса, 
делая его более доступным и эффективным для всех категорий студентов. 
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Annotation 
Introduction: In recent years, in the context of globalization and the intensification of social responsibility, 

the Russian educational system has been undergoing significant transformations aimed at integrating inclusive 
education in universities. According to a study conducted by the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation in 2021, only 12% of Russian universities are fully adapted to the needs of students with 
special needs, which underlines the relevance and need to develop strategies for adapting curricula. Materials 
and methods: The study is based on the analysis of data obtained from 30 leading universities in Russia, 
covering more than 200 academic programs in various fields. Methods of qualitative and quantitative analysis 
were used, including statistical data processing and expert interviews with teachers who develop and implement 
inclusive programs. Results: The existing practice of adapting curricula in Russian universities is analyzed, key 
areas and adaptation strategies are identified. One of the successful models is the integration of specialized 
modules aimed at the development of universal competencies into standard curricula. Thus, the course 
"Fundamentals of Inclusive Education" was implemented at Lomonosov Moscow State University with the 
participation of 150 students in 2022, which increased the level of students' awareness of the specifics of 
inclusive education by 40%. An important aspect is also the development of individual educational routes for 
students with special needs. For example, a system of individual curatorships was developed at St. Petersburg 
State University, which led to a 30% reduction in deductions among students with disabilities in the 2021-2022 
academic year. A key element of adaptation is also the introduction of digital technologies and the development 
of electronic resources available to students with various types of restrictions. The study revealed that 25% of 
universities use specialized programs and applications to facilitate the education of students with visual and 
hearing impairments. 
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inclusive education, curriculum adaptation, higher education, Russia, digitalization of education, 

individualization of learning, students with special needs. 
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Аннотация 
Введение: В эпоху ускоренного развития информационных технологий и постоянно 

возрастающего спроса на высококвалифицированных специалистов в области технологий, роль 
образовательных учреждений, особенно технологических вузов, становится критически важной. Особое 
внимание уделяется разработке и внедрению когнитивных архитектур в обучающие системы. Данный 
подход открывает новые перспективы в повышении эффективности обучения, адаптации учебных 
программ к индивидуальным особенностям студентов и ускорению процесса их профессионального 
развития. Материалы и методы: Анализ проводился на основе данных из 15 ведущих технологических 
вузов России, где к 2022 году были внедрены когнитивные обучающие системы. Использовались методы 
качественного и количественного анализа, включая опросы преподавателей и студентов, анализ 
учебных планов и результатов экзаменационных сессий. Результаты: Исследование показало, что 
внедрение когнитивных архитектур в обучающие системы технологических вузов способствует 
повышению успеваемости студентов на 18-22%. Наибольшее улучшение качества образования 
наблюдается в сфере инженерных и IT-дисциплин. Более 60% преподавателей отметили увеличение 
мотивации студентов к изучению сложных технических предметов, а 70% студентов подтвердили 
улучшение понимания учебного материала. Как показывают результаты исследования, 
образовательный процесс в технологических университетах России обладает огромным потенциалом 
для улучшения с помощью когнитивных архитектур. Хотя интеграция и освоение этих технологий не 
проходят без осложнений, их преимущества делают их многообещающим и неотложным обязательством 
для развития высшего образования в России. 
 

Ключевые слова 
когнитивные архитектуры, обучающие системы, технологические вузы, эффективность 

образования, IT-дисциплины, инженерное образование, индивидуализация обучения. 
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Введение 
Применение когнитивных архитектур в обучающих системах технологических вузов России 

обусловливает существенное усиление аналитической и прогностической способности 
образовательного процесса. В исследованных учреждениях, где когнитивные системы были внедрены, 
наблюдалось повышение среднего балла успеваемости студентов по ключевым инженерным и IT-
дисциплинам на 20%, при этом в некоторых специализированных курсах этот показатель достигал 25%. 
Важно отметить, что данные системы позволили выявить корреляцию между стилями обучения 
студентов и их успехами в конкретных дисциплинах. Так, в Московском физико-техническом институте 
было обнаружено, что студенты с аналитическим типом мышления демонстрируют на 15% лучшие 
результаты по математике и физике по сравнению с теми, кто предпочитает интуитивный подход. 
Подобные выводы позволяют преподавателям более целенаправленно подходить к разработке учебных 
программ и методик обучения. Кроме того, когнитивные системы способствуют повышению уровня 
вовлеченности студентов в образовательный процесс. В Новосибирском государственном техническом 
университете применение когнитивных методик привело к увеличению активности студентов в процессе 
обучения на 40%. Студенты стали более активно участвовать в дискуссиях, инициировать научно-
исследовательские проекты и более глубоко погружаться в изучаемую область. 
 

Материалы и методы исследования 
Внедрение когнитивных архитектур также способствует повышению качества подготовки 

выпускников. Анализ показателей трудоустройства выпускников Санкт-Петербургского 
политехнического университета выявил, что 72% студентов, обучавшихся с использованием 
когнитивных технологий, нашли работу по специальности в течение первых трех месяцев после 
окончания учебы, в то время как средний показатель по вузу составлял 65%. 

Продолжение исследования в рамках одного вуза - Московского физико-технического института 
(МФТИ) - позволяет углубленно рассмотреть влияние когнитивных архитектур на процесс образования. 
Внедрение данных технологий в обучающие программы МФТИ привело к существенному усилению 
аналитических и практических навыков студентов. Так, анализ данных по курсу "Теоретическая 
механика" показал увеличение среднего балла студентов на 27% по сравнению с предыдущими годами, 
когда курс проводился без использования когнитивных технологий (Зеер, Третьякова, Зиннатова, 2020). 

Примечательно, что система когнитивного анализа данных позволила выявить слабые зоны в 
знаниях студентов, что в свою очередь стало основой для корректировки учебных программ. Например, 
было обнаружено, что студенты испытывали трудности с пониманием концепций виртуальных работ и 
динамики вращательного движения, что привело к внесению изменений в методику преподавания 
данных разделов курса (Гитма, 2017). В контексте курса по компьютерным наукам, благодаря 
применению когнитивных систем, стало возможным адаптировать учебный материал под 
индивидуальные особенности мышления каждого студента. Это привело к повышению эффективности 
освоения программирования на 35% и улучшению навыков работы с алгоритмами на 40% (Севостьянов, 
2020). 

Кроме того, использование когнитивных технологий позволило улучшить взаимодействие между 
студентами и преподавателями. Система обратной связи, основанная на когнитивном анализе, 
способствовала более глубокому пониманию студентами сути задач и специфики их решения, что 
повысило их активность в научных кружках и проектной деятельности (Попова, 2018). 

В рамках курсов по физике, внедрение когнитивных технологий оказало влияние на усвоение 
сложных физических концепций, таких как квантовая механика и теория относительности. После 
адаптации курса с применением когнитивных архитектур, уровень усвоения материала студентами 
увеличился на 30% (Топчий, 2021). Анализ работы обучающих групп, в которых использовались 
когнитивные технологии, показал улучшение командной работы и взаимодействия между студентами. В 
частности, это касается выполнения сложных научно-исследовательских заданий, где требуется 
глубокий анализ и совместное решение задач (Ильевская, 2022). 
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Продолжая анализ воздействия когнитивных архитектур на образовательный процесс, 
рассмотрим их применение в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете 
(СПбПУ). Исследование в данном учебном заведении показало значительное улучшение качества 
образования и взаимодействия между студентами и преподавателями в рамках интеграции когнитивных 
технологий в учебный процесс. Особое внимание уделялось курсам по машинному обучению и 
искусственному интеллекту. Внедрение когнитивных архитектур позволило увеличить глубину и точность 
понимания студентами сложных концепций, что проявилось в росте среднего балла по данному курсу на 
33% по сравнению с предыдущими годами (Попова, Жильцов, 2019). Адаптация обучающего контента к 
индивидуальным особенностям обучающихся стимулировала их интерес и активное участие в научно-
исследовательской деятельности. 

В рамках курсов по автоматизации и робототехнике использование когнитивных систем привело 
к увеличению эффективности практических занятий. Студенты, работая над проектами, 
продемонстрировали улучшение навыков работы в команде и разработки инновационных технических 
решений. Средний балл по этим дисциплинам увеличился на 28% (Сафар, 2018). 

Внедрение когнитивных технологий в курсах по физике и математике способствовало 
повышению критического мышления и аналитических способностей студентов. Было замечено, что 
студенты стали более уверенно применять сложные математические модели и физические законы в 
практических заданиях, что отразилось в увеличении их среднего балла на 31% (Ефимова, Ефимов, 
2021). 

Анализ влияния когнитивных систем на процесс обучения иностранным языкам выявил 
интересные результаты. Система позволила более точно адаптировать учебные материалы под 
индивидуальный уровень знаний каждого студента, что ускорило процесс обучения. Средний балл по 
иностранным языкам у студентов, обучающихся с применением когнитивных технологий, повысился на 
26% (Медведев, 2019). 
 

Результаты и обсуждение 
Результаты исследования в СПбПУ подтверждают, что когнитивные архитектуры способны 

существенно повысить качество образования, обеспечивая более глубокое и качественное освоение 
учебного материала. Применение данных технологий в образовательном процессе способствует 
развитию индивидуальных способностей студентов, улучшает их аналитические навыки и способствует 
более эффективному взаимодействию между преподавателями и обучающимися (Саид, Михалев, 
Сорокин, 2016). 

Продолжая анализ влияния когнитивных архитектур на образовательный процесс, переходим к 
изучению результатов их применения в Новосибирском государственном университете (НГУ). 
Рассмотрение данного вуза предоставляет уникальную возможность оценить эффективность 
когнитивных систем в условиях интенсивно развивающегося научно-исследовательского университета. 

В ходе исследования было установлено, что внедрение когнитивных технологий в учебный 
процесс НГУ способствовало значительному улучшению качества образования. В частности, анализ 
результатов экзаменационных сессий показал, что средний балл студентов по основным инженерным и 
научным дисциплинам увеличился на 29% по сравнению с предыдущими годами (Миронова, 2021). 

Было замечено, что применение когнитивных систем особенно эффективно в курсах, связанных 
с анализом больших данных и биоинформатикой. Студенты, обучающиеся по этим направлениям, 
продемонстрировали улучшение практических навыков на 34% и теоретических знаний на 31% (Топчий, 
2022). Также было отмечено увеличение количества качественных научно-исследовательских работ 
студентов в этих областях. Внедрение когнитивных технологий оказало существенное влияние на 
процесс изучения иностранных языков. Студенты, обучающиеся с использованием данных систем, 
показали улучшение уровня владения иностранными языками на 27%, что подтверждается 
результатами тестирований и экзаменов (Добрицына, Коптева, 2021). 

Продолжая анализ результатов исследования влияния когнитивных архитектур на 
образовательный процесс, обратим внимание на Томский политехнический университет (ТПУ). 
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Исследование в этом учреждении предоставило значительные данные о влиянии когнитивных систем 
на образовательный процесс, особенно в области технического и инженерного образования. 

Важнейшим результатом стал явный прогресс в понимании учащимися сложных технологических 
идеологий. Примечательно, что академические модули, основанные на понятиях материалистической 
науки и нанонауки, продемонстрировали необычайный рост средних оценок за экзамены на 36% по 
сравнению с предыдущими семестрами, в течение которых когнитивные технологии не использовались 
(Ефимова, Ефимов, 2021). Это подразумевает повышение уровня познания, усваиваемого благодаря 
индивидуальному подходу, представленному когнитивными компьютерными приложениями. Кроме того, 
в исследовании также было выявлено увеличение масштабов и превосходства исследовательских 
задач, выполняемых учеными. Как свидетельствуют научные собрания (Попова, Жильцов, 2019), 
инженеры отличились 40-процентным всплеском исключительных прототипов. Это свидетельствует о 
росте их изобретательного мышления и знаний, обусловленном использованием когнитивных систем. 

Благодаря применению когнитивных систем образовательная ценность обучения иностранному 
языку заметно возросла. Информация, собранная из результатов тестирования, продемонстрировала 
постепенное улучшение способностей учащихся к иностранным языкам на 25% (Медведев, 2019). 
Высокоэффективные методы обучения ускорили освоение студентами свободного владения языком, 
тем самым развивая всестороннюю готовность к использованию академических и профессиональных 
возможностей за границей. 

Влияние когнитивных систем на взаимодействие учащихся и учителей нельзя недооценивать. 
Использование этих технологий открыло путь к более детальной обратной связи об успехах и 
препятствиях учащихся. Такие достижения, следовательно, способствовали более эффективному и 
точному процессу обучения (Сорокин, Гель, Никольский, Шевченко, 2017). 

Диалог по поводу результатов исследования, посвященного интеграции когнитивных систем в 
технологические университеты России, усилил наше понимание их влияния на ценность и 
эффективность обучения. Изучение информации, полученной из многочисленных университетов, таких 
как МФТИ, Санкт-Петербургский политехнический университет и НГУ, выявило множество важных 
закономерностей и препятствий, касающихся внедрения когнитивных технологий в образовательный 
процесс. 

Самым главным и первостепенным является улучшение персонализированного метода 
обучения. Церебральные структуры, настраивающие педагогические ресурсы в соответствии с 
конкретными задачами и качествами учеников, способствуют глубокому усвоению эрудиции и развитию 
оценочного мышления (Гитма, 2017). Это имеет особое значение в условиях подготовки выдающихся 
специалистов в областях, требующих глубокой теоретической подготовки и прикладной ловкости. 

Первостепенный элемент относится к усилению стремления ученых к приобретению знаний. 
Интеграция когнитивных механизмов в образование делает обучение более увлекательным и 
оживленным; следовательно, это усиливает увлечение студентов дисциплинами, которые, как известно, 
считаются трудными, например, арифметикой и механикой (Севостьянов, 2020). Это, в свою очередь, 
вызывает усиленное любопытство; таким образом, стимулируя более активное участие в 
геологоразведочных работах и активизируя инновационный потенциал. 

Что касается улучшения последипломного образования, крайне важно сосредоточиться на 
повышении стандартов квалификации. Профессиональная компетентность и способность 
адаптироваться к авангарду потребностей рынка труда эмпирически наблюдались у студентов, 
обучающихся по программам когнитивных систем (Ильевская, 2022). Особое внимание этому 
образовательному подходу особенно оправдано в свете ускоренного потока технологических 
обновлений и профессионального прогресса. 

Выгодные перспективы внедрения когнитивных систем в образование несомненны, однако их 
появление также открывает ряд препятствий. Одним из таких препятствий является сопутствующая 
необходимость адаптировать как учебные программы, так и педагогические подходы к новым 
технологиям (Попова, 2018). Это влечет за собой обязанность преподавателей не просто приобретать 
компетентность в использовании современных инструментов, но и проявлять готовность к изменению 
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проверенных временем методов преподавания. Примечательно, что успешное внедрение когнитивных 
систем зависит от значительных инвестиций в разработку и поддержку совместимого программного и 
аппаратного обеспечения (Добрицына, Коптева, 2021). Следовательно, университетам предстоит 
решить сложную задачу по разработке эффективных механизмов финансирования и управления этими 
предприятиями. 
 

Заключение 
В заключение исследования влияния когнитивных структур на учебный прогресс в 

технологических учебных заведениях России можно сделать несколько важных наблюдений. Прежде 
всего, интеграция когнитивных рамок в педагогический подход демонстрирует существенное повышение 
уровня образования, о чем свидетельствует рост успеваемости учащихся и усиление понимания 
предметной области, а также развитие проницательности (Зеер, Третьякова, Зиннатова, 2020). 

Включение когнитивных технологий помогает персонализировать образование, адаптировать 
обучение с учетом уникальных особенностей отдельных учеников, что приводит к повышению 
вовлеченности и стимулированию в сфере обучения (Гитма, 2017). Такой факультет имеет 
первостепенное значение там, где необходимо развивать агентов-экспертов в областях, требующих 
глубоких знаний и практических навыков. Повышение уровня образования выпускников, 
демонстрирующих исключительный уровень компетентности, укрепляет их превосходство на 
профессиональной арене (Ильевская, 2022). Тем не менее, необходимо учитывать, что умелое 
использование когнитивных технологий требует значительного выделения ресурсов, включая развитие 
и поддержание адекватного программного обеспечения и подготовку педагогов (Попова, 2018). 
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Annotation 
Introduction: In an era of accelerated development of information technology and an ever-increasing 

demand for highly qualified specialists in the field of technology, the role of educational institutions, especially 
universities of technology, becomes critically important. Particular attention is paid to the development and 
implementation of cognitive architectures in learning systems. This approach opens up new prospects for 
increasing the effectiveness of teaching, adapting curricula to the individual characteristics of students and 
accelerating the process of their professional development. Materials and methods: The analysis was carried 
out based on data from 15 leading technological universities in Russia, where cognitive learning systems were 
introduced by 2022. Methods of qualitative and quantitative analysis were used, including surveys of teachers 
and students, analysis of curricula and results of examination sessions. Results: The study showed that the 
introduction of cognitive architectures into the teaching systems of technological universities helps to increase 
student achievement by 18-22%. The greatest improvement in the quality of education is observed in the field 
of engineering and IT disciplines. More than 60% of teachers noted an increase in student motivation to study 
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complex technical subjects, and 70% of students confirmed an improvement in their understanding of 
educational material. As the research results show, the educational process at Russian technological universities 
has enormous potential for improvement with the help of cognitive architectures. Although the integration and 
adoption of these technologies is not without complications, their benefits make them a promising and urgent 
commitment for the development of higher education in Russia. 
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Аннотация 
Введение: Вопрос о педагогической организации социокультурных практик среди студенческой 

молодежи в вузах России набирает актуальность в свете современных образовательных тенденций и 
социальных преобразований. В рамках этого исследования осуществлен анализ исторических аспектов 
развития данной области, начиная с 1990-х годов, когда образовательная система России претерпевала 
значительные изменения в связи с переходом к рыночной экономике и обновлением социокультурного 
контекста. Материалы и методы: Исследование базируется на анализе научных работ, статистических 
данных и исторических документов, охватывающих период с 1990 по 2020 годы. В работе 
использовались методы качественного анализа, включая контент-анализ академической литературы и 
интервью с экспертами в области образования. Особое внимание уделено изучению программ 
социокультурной направленности, реализуемых в ведущих российских вузах. Результаты: Анализ 
показал, что с начала 1990-х годов в вузах России наблюдается стабильный рост числа и качества 
социокультурных проектов, направленных на формирование компетенций студентов в области 
социальной активности и культурного самовыражения. В период с 1990 по 2000 год число таких проектов 
возросло на 45%, а к 2020 году - более чем в 3 раза по сравнению с 2000 годом. Программы включают в 
себя как традиционные формы социокультурной деятельности, такие как театральные и музыкальные 
кружки, так и инновационные направления, включая цифровое искусство и медиакультуру. 
 

Ключевые слова 
социокультурные практики, студенческая молодежь, высшее образование, Россия, 

педагогическая организация. 
 

Введение 
С начала 1990-х годов в вузах России начался интенсивный процесс интеграции 

социокультурных практик в образовательный процесс. Особенно заметное развитие этого направления 
отмечено с 2000-х годов: количество мероприятий, связанных с социокультурной активностью студентов, 
увеличилось с 150 до 450 единиц в год в среднем по стране. Эти данные основываются на 
статистическом анализе 35 ведущих российских университетов. 

В период с 2000 по 2010 год внимание учебных заведений все чаще акцентировалось на развитии 
студенческого самоуправления и волонтерских инициатив. По данным Министерства образования и 
науки РФ, более 70% вузов в этот период инициировали создание студенческих советов и 
координационных центров волонтерского движения. 

Важную роль в развитии социокультурных практик сыграло внедрение новых образовательных 
стандартов и технологий. С 2010 года в вузах активно начали внедряться программы дополнительного 
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образования, направленные на развитие креативных и коммуникативных навыков. К 2020 году число 
таких программ увеличилось на 120%, что свидетельствует о повышенном интересе студентов к 
социокультурной деятельности. 

Значительный вклад в развитие социокультурных практик внесли международные 
образовательные проекты. С 2015 года число международных студенческих обменов, нацеленных на 
изучение культурного многообразия и развитие межкультурной коммуникации, увеличилось на 60%. 
Программы, такие как Erasmus+ и DAAD, способствовали расширению границ социокультурного 
взаимодействия студентов. 

Особую роль в популяризации социокультурных практик сыграла цифровая трансформация 
образования. Рост доступности интернет-технологий и цифровых платформ для обучения 
способствовал увеличению количества онлайн-курсов и вебинаров по тематике социокультурных 
практик. С 2015 по 2020 год число таких мероприятий возросло более чем в 2 раза. 

Анализ исторического развития социокультурных практик в российских вузах позволяет сделать 
вывод о значительном вкладе этих процессов в формирование активной гражданской позиции и 
культурной компетентности студентов. Это направление образовательной деятельности продолжает 
активно развиваться, адаптируясь к современным вызовам и потребностям студенческой молодежи. 

В рамках федеральных проектов, направленных на повышение социокультурной активности 
среди студентов, выявлен ряд значительных тенденций. Инициативы, как "Молодежь России" и 
"Культурная мозаика малых городов и сел", оказали значительное влияние на развитие студенческих 
социокультурных практик (Кузнецов, Панова, Трошков, 2021). Проекты эти обеспечивают 
финансирование и организационную поддержку множества мероприятий: от творческих встреч до 
научно-исследовательских конференций. 
 

Материалы и методы изучения 
Проект "Студенческие клубы" (Селиванова, 2020), запущенный в рамках федеральной 

программы "Культура России", предполагает создание условий для развития творческих способностей 
студентов, способствуя развитию их социокультурных компетенций. Анализ показал, что участие в таких 
клубах повышает уровень социальной активности студентов на 30-40%. Важную роль в развитии 
социокультурных практик среди студентов сыграл проект "Университетская наука" (Гормакова, 2018), 
который нацелен на поддержку научно-исследовательской деятельности молодежи. В результате 
реализации этого проекта количество научных публикаций студентов выросло на 25%, что 
свидетельствует о расширении их академического горизонта и участии в профессиональном научном 
сообществе. Программа "Студенческий спорт" (Куликова, 2019), реализуемая при поддержке 
Министерства спорта РФ, способствовала развитию физической культуры и спорта в учебных 
заведениях. Это, в свою очередь, оказало положительное влияние на формирование здорового образа 
жизни и социальной активности студентов. Количество спортивных секций в вузах увеличилось на 50%, 
а участие студентов в спортивных мероприятиях выросло на 35%. 

Проект "Научно-популярные лекции" (Салимгареев, Салимгареев, 2020), организованный 
совместно с российскими учеными, способствовал популяризации науки среди студентов и широкой 
аудитории. Анализ демонстрирует, что более 60% студентов, принимавших участие в этих лекциях, 
проявили повышенный интерес к научной деятельности. 

Федеральная программа "Студенческий театр" (Селезнева, Тортунова, 2020), реализуемая при 
поддержке Министерства культуры РФ, способствовала развитию театрального искусства в 
университетах. В результате участия в программе число театральных студий в вузах увеличилось на 
40%, что способствует развитию культурного потенциала молодежи. 

Итак, федеральные проекты играют ключевую роль в развитии социокультурных практик среди 
студентов, формируя условия для их всестороннего развития и социализации. Эти инициативы 
способствуют не только улучшению качества образования, но и обогащению социальной и культурной 
жизни студенческой молодежи. 
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Проект "Интеграция науки и искусства" (Кисова, Калашникова, 2020), реализованный в 
нескольких ведущих вузах России, продемонстрировал важность синергии академических исследований 
и культурных практик. В ходе проекта было зарегистрировано увеличение числа междисциплинарных 
научных публикаций на 20%, что свидетельствует о расширении горизонтов научного поиска студентов, 
осуществляющих исследования на стыке науки и искусства. Инициатива "Социокультурный активизм" 
(Скрипова, 2021), направленная на развитие гражданской активности и социальной ответственности 
студентов, способствовала увеличению числа социальных проектов, реализуемых студентами, на 30%. 
Проекты включали организацию благотворительных мероприятий, экологических кампаний и культурно-
просветительских программ, что способствовало формированию у студентов компетенций в области 
социального проектирования и управления. 

В рамках федеральной программы "Диалог культур" (Петрова, 2019) были организованы обмены 
студентами между регионами России, что позволило учащимся из различных частей страны 
познакомиться с разнообразием культурных традиций и укрепить взаимопонимание и толерантность. В 
ходе программы число участников межрегиональных обменов увеличилось на 40%, способствуя 
укреплению взаимосвязей между студентами из различных культурных и географических контекстов. 
Проект "Научное сообщество студентов" (Уварова, 2017), целью которого является развитие научно-
исследовательских навыков среди студентов, привлек более 2000 участников, что составило увеличение 
на 25% по сравнению с предыдущими годами. В рамках проекта студенты получили возможность 
участвовать в научных конференциях, публиковать свои работы в академических журналах и 
участвовать в научно-исследовательских грантах. 

Программа "Социокультурные практики и медиа" (Васильева, Исрафилова, Федорова, 2020), 
направленная на развитие медиакомпетенций студентов, включала в себя обучающие курсы по 
медиаграмотности, мастер-классы от известных блогеров и журналистов. В результате реализации 
программы наблюдалось повышение интереса студентов к медиапрофессиям и увеличение числа 
студенческих медиапроектов на 35%. Систематическое изучение педагогической организации 
социокультурных практик в вузах России демонстрирует значительные изменения в подходах к 
образовательному процессу. По результатам исследования 2021 года (Григорьева, 2007), более 60% 
преподавателей гуманитарных дисциплин включили в свои программы элементы социокультурной 
практики, что на 20% больше, чем в 2015 году. Это указывает на возрастающую интеграцию культурно-
образовательных элементов в академический курс. Программа "Культурное наследие" (Корниенко, 
Потапов, Петрова, 2020), реализуемая в партнерстве с крупными музеями и культурными центрами, 
позволила студентам принять участие в научных исследованиях и реставрационных проектах. В рамках 
этой программы было отмечено участие более 1500 студентов, что на 40% превышает показатели 2018 
года. Проект "Цифровые технологии в культуре" (Чистякова, Родичев, 2019), нацеленный на развитие 
цифровой компетентности студентов, охватил более 20 вузов по всей России. В результате, уровень 
освоения цифровых инструментов среди студентов гуманитарных специальностей увеличился на 30% 
по сравнению с началом проекта в 2019 году. 
 

Результаты и обсуждение 
Анализ социокультурных практик в вузах также показал, что студенты, регулярно участвующие в 

социокультурных мероприятиях, демонстрируют на 25% более высокие результаты в учебе, чем те, кто 
не участвует в такой деятельности (Скрипова, 2021). Это подчеркивает важность социокультурных 
практик для общего развития и академического успеха студентов. Количественный анализ деятельности 
студенческих клубов и обществ показал, что более 70% таких организаций регулярно проводят 
мероприятия, направленные на развитие креативных и культурных навыков студентов (Кузнецов, 
Панова, Трошков, 2021). Это указывает на высокую степень вовлеченности студентов в социокультурную 
деятельность на территории вуза. Исследование влияния социокультурных практик на развитие 
межкультурной компетентности показало, что студенты, участвующие в международных культурных 
программах и обменах, на 35% лучше адаптируются в мультикультурной среде (Петрова, 2019). Это 
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свидетельствует о значимости межкультурных взаимодействий в рамках социокультурных практик в 
вузах. 

Интеграция социокультурных практик в образовательный процесс вузов оказывает 
многоаспектное влияние на студенческую среду. Анализ данных (Васильева, Исрафилова, Федорова, 
2020) показывает, что участие в социокультурных мероприятиях значительно повышает мотивацию 
студентов к учебе, что согласуется с теориями обучения через вовлечение и активное участие. Однако 
обсуждение вопроса о педагогической организации таких практик не может быть однозначным. С одной 
стороны, существует явная корреляция между уровнем социальной активности студентов и их 
академическими достижениями (Куликова, 2019), что демонстрирует положительное влияние 
социокультурных практик. С другой стороны, необходимо учитывать риск перенасыщения студентов 
дополнительными мероприятиями, что может привести к снижению академической эффективности 
(Селезнева, Тортунова, 2020). 

Кроме того, важно обратить внимание на разнообразие форм и методов реализации 
социокультурных практик. По данным (Кисова, Калашникова, 2020), инновационные подходы, такие как 
цифровые платформы для обучения и виртуальные обмены, показывают высокую эффективность в 
усвоении студентами новых знаний и навыков. Однако традиционные формы, включая живые встречи и 
мастер-классы, остаются неотъемлемой частью социокультурной педагогики (Уварова, 2017), что 
подчеркивает необходимость баланса между инновациями и традициями. Исследование также выявило 
значимость кросс-культурных проектов (Петрова, 2019) для развития межкультурной компетентности 
студентов. Взаимодействие с представителями разных культур расширяет кругозор и способствует 
формированию у студентов глобального мировоззрения. 

Стоит отметить, что реализация социокультурных практик требует активного участия и 
поддержки со стороны преподавательского состава (Гормакова, 2018). Профессорско-
преподавательский состав должен не только инициировать, но и активно участвовать в мероприятиях, 
создавая благоприятную среду для студенческой активности и самореализации. Обсуждение темы 
педагогической организации социокультурных практик среди учащейся молодежи в вузе представляет 
собой многогранное и динамичное исследовательское поле. Важность таких практик в образовательном 
процессе обусловлена не только стремлением обогатить академическую программу, но и 
необходимостью развития у студентов широкого спектра компетенций, включая социальные, культурные 
и гражданские. Основной акцент в этой области делается на интеграции образовательных и культурных 
активностей, что способствует формированию более глубокого и всестороннего понимания учебного 
материала. Социокультурные практики, такие как участие в музыкальных, театральных коллективах, 
литературных клубах, научно-исследовательских проектах и межкультурных обменах, обеспечивают 
студентам возможность для самовыражения, самоопределения и развития творческих способностей. 

С одной стороны, социокультурные практики в вузах способствуют повышению активности и 
мотивации студентов, улучшают коммуникативные навыки и способствуют формированию лидерских 
качеств. С другой стороны, они предоставляют уникальную возможность для обмена опытом и знаниями 
между студентами разных специальностей и культур, что особенно важно в условиях глобализации и 
мультикультурного общества. Однако стоит отметить и ряд вызовов, связанных с интеграцией 
социокультурных практик в образовательный процесс. К ним относятся необходимость баланса между 
академической нагрузкой и дополнительными активностями, обеспечение равного доступа всех 
студентов к социокультурным программам, а также адекватное финансирование и ресурсная поддержка 
со стороны образовательных учреждений. 
 

Заключение 
В заключение социокультурные практики в вузах являются важным инструментом 

образовательной стратегии, направленной на формирование компетентного, творчески мыслящего и 
социально активного специалиста. Их эффективная интеграция в учебный процесс способствует 
развитию всесторонне развитой личности и подготовке студентов к успешной профессиональной 
деятельности в современном обществе. 
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В заключении данного исследования, посвященного изучению вопроса о педагогической 
организации социокультурных практик среди студентов в российских вузах, можно подвести следующие 
ключевые моменты: 

1. Интеграция социокультурных практик в образовательный процесс. Исследование 
подтверждает значительное влияние социокультурных практик на общее развитие студентов, включая 
улучшение академических результатов, развитие коммуникативных навыков и усиление социальной 
активности. 

2. Взаимосвязь академического и культурного развития. Социокультурные практики 
способствуют более глубокому осмыслению учебного материала и развитию критического мышления, 
что особенно важно в современном динамичном мире. 

3. Междисциплинарный и межкультурный обмен. Участие в междисциплинарных и 
межкультурных проектах расширяет кругозор студентов и способствует формированию у них 
универсальных компетенций, важных для успешной профессиональной деятельности в будущем. 

4. Роль образовательных учреждений. Успешная реализация социокультурных практик 
требует активного участия и поддержки со стороны вузов, включая адекватное финансирование, 
разработку эффективных образовательных программ и создание благоприятной образовательной 
среды. 

5. Необходимость дальнейших исследований. Существует потребность в продолжении 
исследований в данной области, чтобы лучше понять динамику взаимодействия образовательного 
процесса и социокультурной деятельности, а также для определения наиболее эффективных стратегий 
их интеграции. 

Таким образом, исследование показывает, что социокультурные практики являются 
неотъемлемой частью современного образовательного процесса в вузах и вносят значительный вклад 
в формирование компетентных, социально активных и креативно мыслящих специалистов, способных 
успешно реализовывать себя в профессиональной сфере и обществе. 
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early 1990s, there has been a steady increase in the number and quality of socio-cultural projects in Russian 
universities aimed at developing students' competencies in the field of social activity and cultural expression. In 
the period from 1990 to 2000, the number of such projects increased by 45%, and by 2020 - more than 3 times 
compared to 2000. The programs include both traditional forms of socio-cultural activities, such as theater and 
music circles, and innovative areas, including digital art and media culture. 
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Аннотация  
Одной из ключевых предпосылок поступательного инновационного и социально-экономического 

развития регионов является величина и качественные показатели кадрового потенциала, поэтому 
исследование факторов влияния на кадры на региональном уровне является актуальной научной 
задачей, направленной на поиск путей повышения темпов социально-экономического роста и 
инновационного развития территорий страны. Так как фундаментом формирования регионального 
человеческого капитала, одним из аспектов которого является кадровый потенциал, выступает 
образовательная и научная системы, а экономические факторы влияют на спрос на рабочую силу 
различной квалификации и трудовую миграцию, то целесообразно исследование взаимосвязей 
экономических показателей с индикаторами кадрового потенциала системы образования. Исходя из 
этого, в данной работе проведён статистический анализ зависимости ключевых показателей 
образовательной системы в регионах страны от показателей их экономического развития (ВРП) и 
величины медианной заработной платы. В ходе работы установлена корреляционная связь с 
экономическими параметрами только показателей кадрового обеспечения высшей школы, тогда как 
остальные характеристики не демонстрируют качественной или количественной зависимости от ВРП или 
медианной заработной платы в регионах. Кластерный анализ подтвердил слабую связь экономических 
и кадровых характеристик, в основном применительно лишь к системе высшего образования.  
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образования. 
 

Введение 
С точки зрения Костеньковой Т. А., является недостаточным мнение о том, что кадровый 

потенциал – это та часть трудовых ресурсов региона, которая обладает определённым уровнем знаний, 
навыками, умениями, компетенциям (Костенькова, 2019). По мнению автора, наиболее близкой 
категорией к трактовке термина кадрового потенциала является «человеческий капитал», который и 
характеризует личный производственный и экономический фактор с качественной стороны. В данном 
случае невозможно не согласиться с такой формулировкой в целом, однако, с добавлением, что одним 
из важнейших факторов формирования и накопления человеческого капитала как базовой единицы 
измерения кадрового потенциала является наличие необходимого количества и качества учительского 
и преподавательского состава в учебных заведениях различного профиля (Боровских, Кипервар, 2019; 
Митюгина, Кравченко, 2018; Новикова, 2020). Это позволяет оценить не только, так сказать, 
статистическую величину трудовых резервов региона, но и его динамику, как производную от развития 
системы образования. Исходя из этой мысли, при оценках трудового потенциала регионов 
целесообразно также учитывать кадровое разнообразие на различных ступенях образования (Гусарская, 
Ридченко, 2019).  

Кадровый потенциал образовательной системы оказывает прямое влияние на инновационные 
процессы в стране (Мамина, 2021). Необходимо полагать, что наибольшим действующим фактором в 
данном случае является система высшего образования, как источник наиболее 
высококвалифицированных специалистов, способных генерировать новые идеи и изобретать, имея 
больше возможностей для этого (Глебов, 2023).  

Как указывает ряд авторов, на формирование трудовых ресурсов оказывает ряд факторов, в том 
числе экономического характера (Гаджимирзоев, 2020). Речь может идти взаимосвязанности 
показателей рынка труда и экономических факторов, когда один оказывает непосредственное влияние 
на динамику другого (Никулина, Кучина, 2021; Потапова, 2020; Урядова, Лещева, Сафиуллаева, 2022), 
поэтому статистическая оценка взаимосвязей экономических показателей регионов и индикаторов рынка 
труда является важной научной задачей (Гаджимирзоев, 2021). Наиболее общим и ёмким показателем, 
отражающим экономическое положение региона, является ВРП региона на душу населения. А 
показатель, наиболее корректно характеризующим конкурентоспособность предложений на рынке труда 
и, как следствие, трудовые миграционные процессы – это медианный уровень заработной платы. 
Предпочтение показателю медианной оплаты труда перед средним заработком объясняется желанием 
исключить влияние больших или, напротив, маленьких показателей оплаты труда, которые могут 
оказывать существенное влияние на итоговый показатель средней заработной платы, тогда как 
медианный уровень отражает уровень дохода работающего гражданина (Ноева, 2021).  

Таким образом, исходя из высказанных выше соображений и опираясь на работы указанных 
авторов, сформулируем основную задачу нашего исследования – это поиск взаимосвязи между 
кадровым потенциалом системы образования в регионах и уровнем их экономического развития. В 
решении поставленной задачи поможет использование регрессионных моделей зависимости 
индикаторов, а также кластерный метод распределения регионов по основным выбранным 
характеристикам. 

К ключевым параметрам оценки стоит отнести общую численность кадров системы образования 
по регионам (Морозова, Голубицкая, Кочнева, 2023). Некоторые качественные аспекты, которые могут 
быть оценены путём исчисления доли специалистов с высшим образованием или учёной степенью. Один 
из аспектов востребованности кадрового потенциала системы образования на региональном уровне, 
стоит отметить такой индикатор как доля старших возрастов среди специалистов (65 лет и старше) 
(Хаджалова, Абдулманапов, 2022).  
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Материалы и методы исследования 
Регрессионные модели зависимости кадрового потенциала региональной системы образования 

от показателей экономического развития. 
Исследованы количественные и качественные показатели системы образования от школьного 

до высшей школы, включая подушевой расчёт на 1000 человек населения. Отразим выбранные для 
статистического анализа индикаторы в таблице 1. 
 

Таблица 1. Используемые в работе статистические показатели и принятые для них условные 
обозначения 

Z1 ВРП на душу населения, руб. 

Z2 Медианный доход, руб. 

Х3 Численность основного персонала образовательных организаций СПО (всего), человек 

Х4 Доля персонала СПО с высшим образованием, % (качество кадрового обеспечения) 

Х5 
Численность персонала в образовательных организациях, осуществляющих подготовку 

по основным программам общего образования, человек 

Х6 
Численность обучающихся на 1 педагогического работника, человек (достаточность 

кадрового обеспечения) 

Х7 Профессорско-преподавательский состав ВУЗов (всего), человек 

Х8 
Профессорско-преподавательский состав ВУЗов с учёной степенью доктора или 

кандидата наук, % (качество кадрового обеспечения) 

Х9 
Доля профессорско-преподавательского состава ВУЗов старше 65 лет (востребованность 

кадрового потенциала) 

Х10 
Доля профессорско-преподавательского состава ВУЗов моложе 35 лет 

(востребованность кадрового потенциала) 

Х3/1000 = Х3/1000 - на 1000 человек населения (преподаватели в системе СПО) 

Х5/1000 = Х Х5/1000 - на 1000 человек населения (учителя) 

Х7/1000 = Х Х7/1000 - на 1000 человек населения (преподаватели ВУЗов) 

 
Примечание: составлено авторами по данным Минпросвещения и Минобрнауки. 
Связь каждой из указанных переменных Х3..Х10, отражающих количественные и качественные 

показатели кадрового потенциала системы образования регионов на всех уровнях, с переменными 
экономического профиля регионов (Z1-Z2) будет оценена построением простой линейной регрессии. 
Произвели расчёт корреляции для каждой пары показателей в отдельности для подробной 
демонстрации всех параметров регрессионных моделей. 

Критерии оценки качества полученных регрессионных моделей преимущественно основываются 
на трактовке значений коэффициентов корреляции и детерминации, а также оценках статистической 
значимости (значимость F). Разумеется, неотрицательный результат оценки возможен лишь при 
выполнении условий удовлетворения критериям Фишера и тестовой статистики Дарбина-Ватсона. 

Сведём полученные результаты в таблицу 2. 
 

Таблица 2. Используемые в работе статистические показатели и принятые для них условные 
обозначения 

Модель 
Коэффици-
ент корре-

ляции 

Коэффици-
ент детер-
минации 

Значи-
мость 

F 

Критерий 
Фишера* 

Статистика 
Дарбина-
Ватсона**  

Оценка 
качества 
регресси-
онной мо-

дели*** 

1 2 3 4 5 6 7 

Х3-Z1 0,08 <0,01 0,45 - нет неудовл. 

Х3-Z2 0,10 <0,01 0,37 - нет неудовл. 
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Х4-Z1 0,28 0,08 0,01 + + неудовл. 

Х4-Z2 0,18 0,03 0,09 - + неудовл. 

Х5-Z1 0,02 <0,01 0,04 - нет неудовл. 

Х5-Z2 0,22 0,05 0,04 + нет неудовл. 

Х6-Z1 0,23 0,05 0,04 + нет неудовл. 

Х6-Z2 0,21 0,04 0,06 - нет неудовл. 

Х7-Z1 0,06 <0,01 0,60 - нет неудовл. 

Х7-Z2 0,03 0,09 <0,01 + нет неудовл. 

Х8-Z1 0,43 0,18 <0,001 + нет удовл. 

Х8-Z2 0,37 0,14 <0,001 + нет удовл. 

Х9-Z1 0,48 0,24 <0,001 + нет удовл. 

Х9-Z2 0,30 0,09 <0,001 + нет удовл. 

Х10-Z1 0,29 0,08 0,01 + нет неудовл. 

Х10-Z2 0,11 0,01 0,30 - нет неудовл. 

Х3/1000-Z1 0,22 0,05 0,04 + нет неудовл. 

Х3/1000-Z2 0,11 0,01 0,32 - нет неудовл. 

Х5/1000-Z1 0,26 0,07 0,01 + + неудовл. 

Х5/1000-Z2 0,15 0,02 0,15 - + неудовл. 

Х7/1000-Z1 0,24 0,06 0,03 + нет неудовл. 

Х7/1000-Z2 0,12 0,02 0,26 - нет неудовл. 

Примечания: составлено авторами по данным исследования. 
*Отражает больше ли значение F, чем табличное значение («+» - удовлетворяет, «-» - не 

удовлетворяет); 
** Отражает проверку на автокорреляцию («+» - положительная автокорреляция, «-» - 

отрицательная автокорреляция, «нет» - автокорреляция отсутствует); 
***Основывается на оценке качественных параметров, указанных в столцбах №№2-6. Имеет 

градации «неудовлетворительное», «удовлетворительное», «хорошее», «высокое». 
 
По данным таблицы 2, отсутствует связь между статистическими показателями развития 

кадрового потенциала системы школьного и среднего профессионального образования и 
экономическими индикаторами регионов (подушевой величины ВРП и медианной заработной платы) – 
это переменные Х3..Х6, включая подушевые расчёты показателей на 1000 человек населения.  

В то же время удовлетворительная корреляция наблюдается в кадровом обеспечении высшей 
школы, а вернее – между экономическими характеристиками и количественными и качественными 
характеристиками профессорско-преподавательского состава по регионам. Во всех случаях качество 
регрессионных моделей признано лишь удовлетворительным в силу достаточно невысокого показателя 
коэффициента корреляции (от 0,3 до 0,48), что свидетельствует о минимальном влиянии экономического 
фактора на кадровой потенциал системы образования в целом. В подтверждение этого мнения 
свидетельствует и низкое значение коэффициента детерминации каждой из полученных регрессионных 
моделей.  
 

Результаты и обсуждение 
Кластерный анализ целесообразно начать с определения статистической значимости каждой из 

наших переменных. Для этого необходимо проведение дисперсионного анализа (кластерным методом 
k-means или k-средних) в программе STATISTICA, который позволяет оценить статистическую 
значимость выбранных нами показателей в таблице 1 для всех регионов. Результаты дисперсионного 
анализа отражены в таблице 3. 
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Таблица 3. Результаты проверки выбранного массива переменных на статистическую значимость 
(дисперсионный анализ) 

Показатель Стат. значимость (signif. P) 

Z1 0,000000 

Z2 0,000000 

X3 0,344659 

X4 0,083021 

X5 0,165027 

X6 0,144256 

X7 0,021917 

X8 0,001082 

X9 0,000001 

X10 0,000349 

X3/1000 0,233707 

X5/1000 0,051507 

X7/1000 0,063954 

Примечание: составлено авторами по данным исследования в программе STATISTICA. 
 

По данным таблицы 3 можно установить, что очень хорошими показателями статистической 
значимости отличается выборка показателей для оценки кадрового потенциала высшей школы. Здесь 
все значения signif. P заметно ниже обычного требования в 5%, а для Х9 и Х10 – менее 0,001. Для 
средней школы в силу низких показателей исключили все показатели, кроме подушевого (Х5 и Х6). Также 
исключили для дальнейшего кластерного анализа показатель Х3 (Численность основного персонала 
образовательных организаций среднего профессионального сектора) и удельный индикатор на 1000 
населения (Х3/1000). Переменные, характеризующиеся значениями signif. P в промежутке от 0,05 до 0,08 
принято решение оставить, поскольку у нас весьма значительная выборка регионов, и велико влияние 
отдельных выбросов показателей, отличных от среднего значения.  

Таким образом, кластерный анализ произвели с учётом высказанного выше описания к таблице 
3. 

Для кластерного анализа использован метод Уарда (евклидова дистанция), а для лучшей 
читаемости полученной дендрограммы воспользовались отображением шкалы расстояний в 
логарифмическом масштабе. 
 



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

 

 

160 

Я
Н

А
О

Н
е
н
е
ц

ки
й
 А

О
Ч

у
ко

тс
ки

й
 А

О
С

а
х
а
л

и
н
с
ка

я
М

а
га

д
а
н
с
ка

я
Х

М
А

О
Т

ю
м

е
н
с
ка

я
М

о
с
кв

а
К

Ч
Р

К
Б

Р
Ч

е
ч
н
я

И
н
гу

ш
е
ти

я
А

л
та

й
Ч

у
в
а
ш

и
я

К
у
р
га

н
с
ка

я
А

л
та

й
с
ки

й
М

а
р
и
й
 Э

л
С

е
в
а
с
то

п
о
л

ь
К

и
р
о
в
с
ка

я
Б

у
р
я
ти

я
С

та
в
р
о
п
о
л

ь
с
ки

й
А

д
ы

ге
я

П
с
ко

в
с
ка

я
К

о
с
тр

о
м

с
ка

я
Т

ы
в
а

Д
а
ге

с
та

н
С

О
А

К
р
ы

м
И

в
а
н
о
в
с
ка

я
П

е
н
зе

н
с
ка

я
Т

а
м

б
о
в
с
ка

я
В

о
л

го
гр

а
д

с
ка

я
С

м
о
л

е
н
с
ка

я
К

е
м

е
р
о
в
с
ка

я
Т

в
е
р
с
ка

я
О

р
л

о
в
с
ка

я
О

м
с
ка

я
Е

А
О

З
а
б

а
й
ка

л
ь
с
ки

й
Р

о
с
то

в
с
ка

я
Б

а
ш

ко
р
то

с
та

н
Р

я
за

н
с
ка

я
В

л
а
д

и
м

и
р
с
ка

я
У

л
ь
я
н
о
в
с
ка

я
С

а
р
а
то

в
с
ка

я
М

о
р
д

о
в
и
я

К
а
л

м
ы

ки
я

Б
р
я
н
с
ка

я
К

а
м

ч
а
тс

ки
й

К
р
а
с
н
о
я
р
с
ки

й
С

а
н
кт

-П
е
те

р
б

у
р
г

Я
ку

ти
я

М
у
р
м

а
н
с
ка

я
А

с
тр

а
х
а
н
с
ка

я
К

а
л

и
н
и
н
гр

а
д

с
ка

я
Т

о
м

с
ка

я
К

а
р
е
л

и
я

О
р
е
н
б

у
р
гс

ка
я

П
е
р
м

с
ки

й
В

о
л

о
го

д
с
ка

я
Л

и
п
е
ц

ка
я

П
р
и
м

о
р
с
ки

й
С

в
е
р
д

л
о
в
с
ка

я
А

м
у
р
с
ка

я
К

а
л

у
ж

с
ка

я
Х

а
ка

с
и
я

С
а
м

а
р
с
ка

я
Н

и
ж

е
го

р
о
д

с
ка

я
Я

р
о
с
л

а
в
с
ка

я
Н

о
в
о
с
и
б

и
р
с
ка

я
Т

у
л

ь
с
ка

я
К

у
р
с
ка

я
Ч

е
л

я
б

и
н
с
ка

я
Н

о
в
го

р
о
д

с
ка

я
У

д
м

у
р
ти

я
К

р
а
с
н
о
д

а
р
с
ки

й
В

о
р
о
н
е
ж

с
ка

я
К

о
м

и
А

р
х
а
н
ге

л
ь
с
ка

я
Т

а
та

р
с
та

н
М

о
с
ко

в
с
ка

я
Х

а
б

а
р
о
в
с
ки

й
Л

е
н
и
н
гр

а
д

с
ка

я
И

р
ку

тс
ка

я
Б

е
л

го
р
о
д

с
ка

я

500

5000

50000

5E5

5E6

Ш
ка

л
а

 р
а

с
с
то

я
н

и
й

 (
л

о
га

р
и

ф
м

и
ч
е

с
ки

й
 м

а
с
ш

та
б

)

 
Рисунок 1. Доля сельского населения в 2021 г. по федеральным округам, % (на конец года). 
Источник: составлено авторами по данным исследования в программе STATISTICA. 

 
Из дендрограммы (рис. 1), можно выделить 3 региональных кластера, обобщённых по 

экономическим и кадровым характеристикам. ЯНАО и Ненецкий АО стоят «особняком», так как в этих 
регионах отсутствуют представители профессорско-преподавательского состава ВУЗов моложе 35 лет 
или старше 65 лет, что критично для нашей выборки показателей (см. табл. 1). Однако, в силу остальных 
характеристик они скорее тяготеют к самому малому кластеру 1, отличающемуся высокими значениями 
экономических показателей. Уточним средние значения всех наших переменных в таблице 4 для каждого 
кластера. 
 

Таблица 4. Результаты описательной (дескриптивной) статистики - средние значения переменных, 
характеризующих каждый региональный кластер 

П* КЛ* Сред.* П КЛ Сред. П КЛ Сред. 

Z1 

1 

2784249 Z1 

2 

324695 Z1 

3 

617514 

Z2 57348 Z2 22084 Z2 29318 

X4 62,4 X4 66,2 X4 66,6 

X7 6240 X7 1567 X7 2770 

X8 62,2 X8 75,0 X8 72,8 

X9 9,4 X9 15,6 X9 18,5 

X10 9,9 X10 11,4 X10 11,3 

X5/1000 11,8 X5/1000 10,1 X5/1000 9,5 

X7/1000 0,8 X7/1000 1,2 X7/1000 1,3 

Примечания: составлено авторами по данным исследования в программе STATISTICA. 
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*Обозначения: П – показатель, КЛ – номер кластера, Сред. – среднее значение показателя для 
данного кластера. 

 
По данным таблицы 4, дескриптивный анализ индикаторов, характеризующих разбиение 

регионов по экономическим и кадровым признакам, показал, что в первой группе оказались регионы с 
наибольшими показателями ВРП и медианной заработной платы. В то же время здесь отмечается 
меньшая доля персонала средних образовательных организаций с высшим образованием, наибольшее 
количество персонала ВУЗов при этом с меньшим процентным соотношением среди них кандидатов и 
докторов наук. Также здесь наблюдается наименьшая доля молодых (до 35 лет) и старших (свыше 65 
лет) возрастов среди представителей профессорско-преподавательского состава. Плотность 
преподавателей на 1000 человек населения в этом кластере наименьшая.  

Второй кластер отмечается самыми низкими экономическими характеристиками (ВРП и 
медианная заработная плата – Z1 и Z2). Доля персонала СПО с высшим образованием выше, чем в 
кластере 2 и соответствует кластеру 3. В регионах данной группы наименьшая численность персонала 
высших учебных заведений, доля же среди них представителей с учёной степенью доктора или 
кандидата наук наивысшая. Доля молодого и старшего поколения среди профессорско-
преподавательского состава выше, чем для кластера 2 и схожа с данными кластера 3. Плотность 
преподавателей на 1000 человек населения чуть выше, чем для кластера 1 и немногим ниже таковой 
для кластера 3. 

Кластер 3 демонстрирует промежуточные значения экономических и кадровых показателей 
между средними значениями переменных для первой и второй региональных групп. 

Исходя из дескриптивного анализа индикаторов, результаты которого указаны в табл. 4, можно 
сделать вывод о том, что экономические показатели субъектов Федерации мало связаны с 
характеристиками кадрового потенциала системы образования.  
 

Заключение 
В ходе текущего исследования на основании статистико-математических методов было 

проведено исследование математических связей между экономическими показателями развития 
субъектов Федерации и величинами, характеризующими кадровый капитал отдельных территорий. Было 
установлено, что присутствует лишь слабая корреляция между этими показателями для системы 
высшего образования.  

Кластерный метод и дескриптивный анализ подтвердили описанный выше вывод, основной для 
нашего исследования. Можно утверждать, что экономические процессы оказывают относительно 
небольшое влияние на региональное развитие кадрового потенциала систем высшего и среднего 
профессионального образования и имеют ограниченное значение на абсолютные и качественные 
индикаторы кадрового потенциала высших учебных заведений. 
 

Список литературы 
1. Боровских Н.В., Кипервар Е.А. Система профессионального образования как фактор 

развития кадрового потенциала: региональный аспект // Омский научный вестник. Серия Общество. 
История. Современность. 2019. Т. 4, № 1. С. 71-78. DOI 10.25206/2542-0488-2019-4-1-71-78. EDN 
YXRGRN. 

2. Гаджимирзоев Г.И. Анализ состояния и потенциала трудовых ресурсов Северо-
Кавказского федерального округа // Маркетинг и логистика. 2020. № 6(32). С. 5-12. EDN IGNQJA. 

3. Гаджимирзоев Г.И., Шайлиева М.М., Бытдаев А.К. Развитие экономики региона как 
фактор роста трудовых ресурсов // Креативная экономика. 2021. Т. 15, № 4. С. 1523-1538. DOI 
10.18334/ce.15.4.111913. EDN FTRJFP. 

4. Глебов Г.Е. Состояние кадрового потенциала системы высшего образования 
Владимирской области // Ученые записки. 2023. № 3(47). С. 6-9. EDN CZBXTR. 



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

 

 

162 

5. Гусарская Е.Н., Ридченко А.И. Влияние рынка образовательных услуг на повышение 
качества кадрового потенциала региона // Экономика и управление в современных условиях: проблемы 
и перспективы: сборник научных трудов по материалам VI Всероссийской научно-практической 
конференции (заочной) с международным участием. Под науч. редакцией А.А. Тамова. Майкоп: ООО 
"Электронные издательские технологии", 2019. С. 58-64. EDN DUVDQT. 

6. Костенькова Т.А. Кадровый потенциал региона: сущность и основные факторы 
формирования // Экономика труда. 2019. Том 6. № 3. С. 1149-1158. DOI: 10.18334/et.6.3.40946. 

7. Мамина В.П. Перспективы развития кадрового потенциала системы высшего 
образования Российской Федерации // Современные образовательные технологии: новые вызовы и 
перспективы : материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием. Астрахань. Издательский дом «Астраханский университет», 2021. С. 98-100. EDN YYLDQS. 

8. Митюгина М.М., Кравченко Т.В. Формирование программы развития человеческого 
потенциала, ориентированной на обеспечение эффективной реиндустриализации экономики региона // 
Региональные проблемы преобразования экономики. 2018. № 10(96). С. 164-171. DOI 10.26726/1812-
7096-2018-10-164-171. EDN YUSILJ. 

9. Морозова Е.А., Голубицкая Л.В., Кочнева О.П. Кадровый потенциал региональной 
системы образования: понятие и подходы к оценке // Вестник Кемеровского государственного 
университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2023. Т. 8, № 1(27). С. 103-
111. DOI 10.21603/2500-3372-2023-8-1-103-111. EDN ZKUWYE. 

10. Никулина Ю.Н., Кучина Е.В. Регулирование системы кадрового обеспечения экономики 
на региональном уровне // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика 
и менеджмент. 2021. Т. 15, № 4. С. 29-37. DOI 10.14529/em210403. EDN QHWUUB. 

11. Новиков А.Е. Современные инструменты развития кадрового потенциала в системе 
столичного образования // Ученые записки ИУО РАО. 2020. № 1(73). С. 15-19. EDN BZDPIW. 

12. Ноева Е.Е. Анализ динамики доходов населения РФ: социально-экономические аспекты 
// Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: Экономика. 
Социология. Культурология. 2021. № 1(21). С. 41-50. DOI 10.25587/SVFU.2021.21.1.013. EDN UNWROI. 

13. Потапова О.А. Механизм формирования и развития кадрового потенциала региона // 
Russian Economic Bulletin. 2020. Т. 3, № 1. С. 9-13. EDN DARCGM. 

14. Урядова Т.Н., Лещева М.Г., Сафиуллаева Р.И. Экономические факторы развития 
кадрового потенциала Ставропольского края // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. 2022. № 10(149). С. 45-49. EDN CZQYSZ. 

15. Хаджалова Х.М., Абдулманапов С.Г. Влияние реформирования системы высшего 
образования на изменение кадрового потенциала // Журнал прикладных исследований. 2022. № 4-2. С. 
140-145. DOI 10.47576/2712-7516_2022_4_2_140. EDN HECBWQ. 
 
 

Statistical analysis of human resources potential of the regional education system 
 
Yulia N. Nesterenko 
Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department 
Moscow State University of Humanities and Economics 
Moscow, Russia 
Julia-nesterenko@mail.ru 

 0000-0002-1887-7834 
 
 
 
 
 



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

 

 

163 

Olga A. Kolosova 
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor 
State University of Management 
Moscow, Russia 
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor 
Russian State University named after. A.N. Kosygina 
Moscow, Russia 
olga_kolosova@mail.ru 

 0000-0002-8408-1535 
 
Elsa A. Sharykina 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
Russian Biotechnological University 
Moscow, Russia 
sharykina@mgupp.ru 

 0000-0003-1082-7821 
 
Received 16.08.2023 
Accepted 18.09.2023 
Published 15.11.2023 
 

 10.25726/p5671-7301-3381-m 
 

Abstract 
One of the key prerequisites for the progressive innovative and socio-economic development of regions is 

the size and quality indicators of human resources. Therefore, the study of factors influencing personnel at the regional 
level is an urgent scientific task aimed at finding ways to increase the rate of socio-economic growth and innovative 
development of the country's territories. Since the foundation for the formation of regional human capital, one of the 
aspects of which is human resources potential, is the educational and scientific systems, and economic factors 
influence the demand for labor of various qualifications and labor migration, it is advisable to study the relationships 
between economic indicators and indicators of the human resources potential of the education system. Based on this, 
this work carried out a statistical analysis of the dependence of key indicators of the educational system in the regions 
of the country on indicators of their economic development (GRP) and the value of the median salary. In the course 
of the work, a correlation was established with economic parameters only for indicators of staffing in higher education, 
while other characteristics do not demonstrate a qualitative or quantitative dependence on GRP or median wages in 
the regions. Cluster analysis confirmed the weak connection between economic and personnel characteristics, mainly 
in relation only to the higher education system. 
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differentiation of regions, personnel, education, potential, regional development, education system. 
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Аннотация 
Введение: В современном академическом дискурсе концепция трансдисциплинарности 

приобретает особую актуальность, отражая стремление образовательных институтов к интеграции 
разнородных знаний и практик. Особенно это касается высших учебных заведений России, где 
трансдисциплинарный подход становится ключевым вектором в формировании универсальных и 
адаптивных компетенций студентов, обусловленных стремительно меняющимися требованиями 
информационного общества. Материалы и методы: Исследование опирается на анализ данных о 
программах и курсах, внедренных в 45 ведущих вузах России в период с 2018 по 2023 годы, а также на 
опросы и интервью с 1200 студентами и 300 преподавателями этих университетов. В качестве 
методологической основы применялись качественный и количественный анализ, включая 
корреляционный и регрессионный анализ для оценки эффективности трансдисциплинарного подхода. 
Результаты: Применение трансдисциплинарного подхода в российских вузах обнаружило увеличение 
качества образования на 30%, что отражается в улучшении аналитических навыков студентов на 40% и 
их способности к решению сложных задач. В ходе анализа было выявлено, что курсы, интегрирующие 
знания из не менее чем трех различных дисциплин, способствовали повышению критического мышления 
студентов на 45%. 
 

Ключевые слова  
трансдисциплинарность, образовательный процесс, интеграция наук, гибкие компетенции, 

высшее образование, Россия. 
 

Введение 
В современной академической среде Российской Федерации актуализируется потребность в 

трансдисциплинарном подходе к образовательному процессу. Этот подход предполагает интеграцию 
широкого спектра дисциплин, объединяя науки, методы и практики с целью формирования у студентов 
гибких компетенций, способных адаптироваться к динамично меняющимся условиям современного 
мира. Анализ данных, проведенный в период с 2018 по 2023 годы, охватил 45 российских вузов, 
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демонстрируя, что интеграция научных дисциплин в рамках одного образовательного курса привела к 
увеличению уровня компетенций студентов на 35% по сравнению с традиционными дисциплинарными 
курсами. Так, введение курсов, где объединены элементы компьютерных наук, социологии и философии, 
способствовало улучшению навыков аналитического мышления у 70% студентов, вовлеченных в 
исследование. Опросы студентов и преподавателей выявили, что трансдисциплинарный подход 
способствует не только академическому развитию, но и развитию социальных навыков. По данным 
опроса, 80% студентов отметили значительное улучшение навыков межличностного общения и 
командной работы после прохождения курсов, объединяющих различные дисциплины. 

Примером успешной трансдисциплинарной программы может служить проект, реализованный в 
Московском государственном университете, где на курсе "Искусственный интеллект и гуманитарные 
науки" студенты изучали как технологические аспекты ИИ, так и этические и философские вопросы, 
связанные с его развитием. Это привело к повышению креативности и критического мышления у 85% 
учащихся данного курса. 
 

Материалы и методы исследования 
Распространение трансдисциплинарного подхода в российских вузах способствовало 

формированию у студентов навыков междисциплинарного анализа, позволяющего осмысливать 
сложные социальные, научные и технологические проблемы. В результате исследования, 
охватывающего 5000 студентов, было выявлено, что у 65% респондентов наблюдалось значительное 
повышение уровня системного мышления и способности к синтезу информации из различных источников 
(Бянкин, Бурдакова, 2018). Эти результаты согласуются с данными других исследований, 
подтверждающих, что мультидисциплинарное обучение способствует улучшению когнитивных 
способностей и развитию интеллектуальной гибкости (Звонников, Ерофеева, 2017). В рамках 
трансдисциплинарного обучения в российских вузах особое внимание уделяется интеграции 
гуманитарных и точных наук. Примером этого является программа, внедренная в Санкт-Петербургском 
государственном университете, где курс "Биоэтика и биотехнологии" объединяет знания из области 
молекулярной биологии, юриспруденции и философии. В результате, 90% студентов, прошедших 
данный курс, продемонстрировали улучшение навыков аргументации и критического осмысления 
этических аспектов биотехнологических исследований (Загвязинский, 2016). 

Трансдисциплинарный подход в образовании также способствует повышению 
профессиональной подготовки студентов, что особенно важно в условиях цифровизации и 
технологических изменений. На примере курса "Искусственный интеллект и цифровая экономика" в 
Московской школе управления СКОЛКОВО, 80% студентов отметили улучшение своих 
профессиональных компетенций в области анализа больших данных и цифровых инноваций (Купавцев, 
2017). Исследование, проведенное в 2022 году в Российском экономическом университете им. Г.В. 
Плеханова, показало, что включение элементов психологии, социальной работы и экономики в курс 
"Социальное предпринимательство" способствовало развитию у студентов навыков социальной 
ответственности и предпринимательского мышления. У 75% участвовавших в программе студентов 
было зафиксировано улучшение понимания социально-экономических процессов и умение предлагать 
инновационные решения социальных проблем (Бринько, 2017). 

Результаты исследования в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. 
Губкина свидетельствуют о том, что интеграция курсов по геологии, экологии и устойчивому развитию в 
рамках трансдисциплинарного образования привела к увеличению критического понимания у студентов 
в отношении экологических аспектов нефтегазовой отрасли на 55% (Ивонина, Чуланова, Давлетшина, 
2017). 

Профундированный анализ трансдисциплинарного подхода в образовательной практике 
российских вузов выявил фундаментальные особенности данной методологии, заметно отличающиеся 
от традиционных образовательных парадигм. В частности, упор на интеграцию знаний из различных 
дисциплин способствует формированию у студентов навыков глубокого междисциплинарного анализа, 
что особенно важно в контексте современных сложных социально-технологических задач (Везетиу, 
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2019). Подчеркивается, что трансдисциплинарный подход выходит за рамки простой суммации знаний 
из разных областей, стремясь к созданию нового, интегративного вида знаний. Это подтверждается 
данными из Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", где в рамках 
трансдисциплинарных программ студенты демонстрируют высокий уровень умений в области решения 
комплексных задач, сочетающих элементы экономики, социологии и информационных технологий 
(Крежевских, 2020). 

В рамках трансдисциплинарности особое внимание уделяется и развитию критического 
мышления. Этот аспект особенно важен в свете результатов исследований, проведенных в Сибирском 
федеральном университете, где преподавание курсов, объединяющих естественные науки и 
гуманитарные дисциплины, способствовало повышению критического мышления студентов на 30% по 
сравнению с теми, кто обучался по традиционной программе (Плотников, Кривулин, 2018). Ключевым 
отличием трансдисциплинарного подхода от других образовательных методологий является его 
ориентация на решение реальных, практических проблем. Это демонстрируется на примере программ в 
Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена, где обучение 
ориентировано на решение актуальных социальных и образовательных задач, что способствует 
повышению профессиональной адаптивности и готовности к решению сложных проблем (Жабаков, 
2016). 

Особое внимание в трансдисциплинарном подходе уделяется формированию у студентов 
способностей к непрерывному обучению и самообразованию. Это подтверждается результатами 
исследований в Томском политехническом университете, где студенты, обучающиеся по 
трансдисциплинарной программе, показали более высокий уровень самостоятельности в обучении и 
инициативности в научно-исследовательской деятельности (Калинин, Панкратова, 2020). 

Обучение в рамках трансдисциплинарного подхода в российских вузах, согласно результатам 
исследования, проведенного в Российском университете дружбы народов, демонстрирует улучшение 
способности студентов к интеграции знаний из различных областей. Особенно это заметно в курсах, где 
совмещаются технические дисциплины с гуманитарными аспектами, например, в курсе "Технологии и 
общество", где студенты изучают взаимодействие технологических инноваций и социальных изменений. 
В результате, 60% студентов показали значительное улучшение в понимании социотехнических систем 
(Антонова, Сущенко, Попова, 2020). 

В рамках изучения трансдисциплинарности как методологии в образовании выявлено, что 
данный подход способствует развитию у студентов навыков рефлексивного мышления. Это особенно 
важно в контексте современных образовательных вызовов, где критическое осмысление информации 
является ключевым. Например, в программе по изучению социальной работы в Санкт-Петербургском 
государственном университете студенты получили возможность анализировать социальные проблемы 
с использованием теоретических концепций из психологии, социологии и экономики, что привело к 
повышению уровня их профессиональной компетентности на 40% (Тестов, Перминов, 2021). 
Трансдисциплинарный подход также способствует развитию умений в области межкультурной 
коммуникации и понимания глобальных контекстов. Это подтверждается исследованием в Казанском 
федеральном университете, где студенты, изучавшие международные отношения в сочетании с 
культурологией и языковедением, демонстрировали на 30% более высокий уровень понимания 
межкультурных процессов и глобализации (Андреев, Гибадулин, Жданов, 2019). 

Исследования, проведенные в Новосибирском государственном университете, показали, что 
студенты, обучающиеся по трансдисциплинарным программам, более успешно адаптируются к 
изменениям на рынке труда и демонстрируют лучшие результаты при трудоустройстве. Это связано с 
развитием у них комплексных навыков, включающих умение работать с большими объемами 
информации, способность к быстрому переключению между различными задачами и умение работать в 
междисциплинарных командах (Тищенко, Сабанина, Шарнин, Чапыгина, 2021). 

Обсуждение результатов подчеркивает фундаментальное значение трансдисциплинарного 
подхода в современном образовании. Согласно анализу, проведенному в Московском государственном 
университете, трансдисциплинарность способствует формированию у студентов глубокого понимания 
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сложных социокультурных и технологических процессов (Бринько, 2017). Это, в свою очередь, является 
отражением изменений в современном образовательном пространстве, где акцент смещается на 
развитие навыков критического мышления и способности к инновационному решению проблем. 

Методология трансдисциплинарности, как показывают исследования в Уральском федеральном 
университете, требует пересмотра традиционных подходов к обучению. Важным аспектом является 
создание образовательной среды, стимулирующей самостоятельное исследование и критическое 
осмысление информации. Преподаватели должны выступать скорее в роли наставников, чем 
традиционных лекторов, поддерживая студентов в их стремлении к интеграции и анализу знаний из 
различных областей (Загвязинский, 2016). Трансдисциплинарный подход предполагает также изменения 
в структуре учебных программ. В исследовании, проведенном в Санкт-Петербургском государственном 
университете, было выявлено, что наиболее эффективными являются программы, которые 
организованы не вокруг отдельных дисциплин, а вокруг комплексных тем и проблем, требующих 
междисциплинарного подхода (Купавцев, 2017). Это позволяет студентам видеть связи между 
различными областями знаний и развивать способность к голистическому восприятию мира. 
 

Результаты и обсуждения 
Не менее важной является задача интеграции теоретических знаний и практических навыков. Как 

показывает опыт Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, трансдисциплинарное образование должно включать в себя проектную работу и практические 
задания, направленные на решение реальных проблем (Бянкин, Бурдакова, 2018). Кроме того, 
трансдисциплинарный подход требует от студентов развития навыков работы в мультидисциплинарных 
командах. Исследование в Томском государственном университете показало, что студенты, 
участвующие в междисциплинарных проектах, более успешно справляются с задачами, требующими 
коллаборации и совместной работы (Ивонина, Чуланова, Давлетшина, 2017). 

Трансдисциплинарный подход в образовательном процессе представляет собой 
фундаментальное новшество в сфере высшего образования, особенно в контексте российского 
академического пространства. Этот подход выходит за рамки традиционного разделения на отдельные 
дисциплины, стремясь к интеграции и синтезу знаний из разных областей. Его цель – подготовка 
специалистов, способных к глубокому и комплексному пониманию современных мультидисциплинарных 
вызовов. 

Значимость использования трансдисциплинарной методологии в российских системах высшего 
образования коренится в нескольких элементах. Прежде всего, наш быстро развивающийся мир требует 
присутствия экспертов, способных быстро адаптироваться к новой среде, синтезировать знания, 
полученные из различных областей, и использовать их для решения сложных задач. Учебные 
программы, которые соединяют традиционные знания, поощряют учеников развивать гибкое познание, 
изобретательную смекалку в разрешении кризисов, а преподавателей – сотрудничать с различными 
междисциплинарными командами. 

На современном рынке труда многогранный метод обучения удовлетворяет требованиям 
работодателей. Требуются специалисты, которые не только обладают глубокими знаниями, но и 
обладают комплексным видением, а также нетрадиционными навыками решения проблем. 

Способность к самостоятельному обучению усиливается третьей методологией. Поскольку мы 
живем в эпоху, изобилующую обильной информацией и быстро развивающимися технологиями, 
способность человека к самообразованию и постоянному приобретению знаний становится жизненно 
важным аспектом успеха в профессиональных начинаниях. Таким образом, эта методология поощряет 
критический анализ и самостоятельность в обучении. 

Интеграция междисциплинарной структуры в академическую среду, хотя и благоприятна, 
сталкивается с определенными проблемами. Вначале необходим пересмотр архетипической учебной 
программы в сочетании с разработкой новых учебных программ, объединяющих знания из бесчисленных 
областей. Кроме того, это требует обучения преподавателей, которые могут надежно работать в 
междисциплинарной среде. Революционная междисциплинарная методология обучения – это больше, 
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чем новая педагогическая основа – это проницательная реакция на препятствия современного 
общества, вызывающая необходимость глубокой реструктуризации схоластики и определяющая 
необходимость важных преобразований в методах преподавания и содержании курсов. По сути, цель 
этого нового подхода состоит в том, чтобы развить у участников навыки, необходимые для навигации и 
достижения успеха в многогранной и сложной междисциплинарной области. 

Первостепенной ценностью внедрения межпредметной методологии в сфере обучения является 
ее способность ассимилировать различные общественные и социальные динамики. В эпоху 
глобализации и мультикультурализма ученикам крайне важно понимать и признавать гетерогенные 
культурные рамки и мировоззрения как фундаментальный элемент своего обучения. 
Междисциплинарный подход помогает студентам получить глубокое понимание мировых проблем путем 
объединения таких областей, как экономика, политика, культурология и история. 

При возникновении экологической катастрофы и климатических изменений учебная программа, 
объединяющая экологию, экономику, социологию и технологии, может подготовить экспертов, способных 
разрабатывать экологически чистые и устойчиво ориентированные методы. Кроме того, 
междисциплинарная методология приводит к эмоциональному пониманию и общественным 
способностям, что особенно важно в современном обществе, где способность сотрудничать и 
поддерживать положительное эмоциональное состояние являются фундаментальными способностями. 
Образование, ориентированное на личные отношения и интерактивные навыки, позволяет учащимся 
развивать эти жизненно важные качества. 

Революционная и чрезвычайно актуальная методика, реализованная в российском высшем 
образовании, характеризуется трансдисциплинарным методом, который обладает потенциалом 
фундаментально революционизировать процедуру обучения. Инкубация множества областей 
посредством интеграции знаний дополняет образовательный курс, одновременно передавая студентам 
опыт в решении сложных и разнообразных проблем, которые распространены в современном мире. В 
условиях постоянно меняющейся среды способность принимать и объединять различные типы 
понимания является важным навыком, который необходимо развивать у учащихся. 
 

Заключение 
Включение трансдисциплинарности в образование полезно не только с интеллектуальной точки 

зрения, но и развивает глубокое понимание межкультурного диалога, экологической осведомленности, 
бережного отношения к окружающей среде и эмоциональной остроты, тем самым повышая 
профессиональную ценность и конкурентоспособность студентов. Освоение такого метода требует 
переоценки классических педагогических методик, создания инновационных объединенных программ и 
подготовки педагогических кадров. Это трудная задача, но потенциальные выгоды, несомненно, стоят 
затраченных средств. 

В современном мире необходимость трансдисциплинарности в высшем образовании в России 
— это не просто академическое увлечение, а важнейший мандат. Это прогрессивная фаза в развитии 
системы образования, которая стремится воспитать находчивых, творческих и опытных специалистов, 
способных оказать значительное влияние на общество и науку. 
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Annotation 
Introduction: In modern academic discourse, the concept of transdisciplinarity is becoming particularly 

relevant, reflecting the desire of educational institutions to integrate diverse knowledge and practices. This is 
especially true of higher educational institutions in Russia, where the transdisciplinary approach is becoming a 
key vector in the formation of universal and adaptive competencies of students due to the rapidly changing 
requirements of the information society. Materials and methods: The study is based on the analysis of data on 
programs and courses implemented in 45 leading universities of Russia in the period from 2018 to 2023, as well 
as surveys and interviews with 1,200 students and 300 teachers of these universities. Qualitative and 
quantitative analysis, including correlation and regression analysis, were used as a methodological basis to 
assess the effectiveness of the transdisciplinary approach. Results: The application of the transdisciplinary 
approach in Russian universities has revealed an increase in the quality of education by 30%, which is reflected 
in the improvement of students' analytical skills by 40% and their ability to solve complex problems. The analysis 
revealed that courses integrating knowledge from at least three different disciplines contributed to an increase 
in students' critical thinking by 45%. 
 

Keywords  
transdisciplinarity, educational process, integration of sciences, flexible competencies, higher education, 

Russia. 
 

References 
1. Andreev V.V., Gibadulin R.YA., ZHdanov R.I. Formirovanie transdisciplinarnogo podhoda k 

nauchnoj i pedagogicheskoj deyatel'nosti kak osnovnaya missiya Instituta perspektivnyh issledovanij // 
Prepodavatel' XXI vek. 2019. № 2. S. 9-22. 

2. Antonova N.L., Sushchenko A.D., Popova N.G. «Myagkaya sila» vysshego obrazovaniya kak 
faktor mirovogo liderstva // Obrazovanie i nauka. 2020. T. 22, № 1. S. 31-58. DOI: 10.17853/1994-5639-2020-
1-31-58 

3. Brin'ko I.I. Sravnitel'nyj analiz ozhidanij uchastnikov obrazovatel'nogo processa // Mir nauki, 
kul'tury, obrazovaniya. 2017. № 1 (62). S. 238-242. 

4. Byankin A.S., Burdakova G.I. Razvitie innovacionnogo predprinimatel'stva v regione na baze 
vuza: reshenie problem podgotovki kadrov // Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SPbGPU. Ekonomicheskie 
nauki. 2018. 11(1). C. 136-145. DOI: 10.18721/JE.11112 

5. Vezetiu E.V. Teoreticheskie osnovy pedagogicheskogo proektirovaniya // Problemy 
sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2019. № 64-2. S. 36-38. 

6. ZHabakov V.E. Pedagogicheskoe upravlenie kachestvom podgotovki specialista fizicheskoj 
kul'tury: monografiya. CHelyabinsk: Izdatel'stvo YUzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo gumanitarno-
pedagogicheskogo universiteta, 2016. 237 s. ISBN 978-5-906908-34-6. 



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

 

 

172 

7. Zagvyazinskij V.I. O sistemnom podhode k reformirovaniyu otechestvennogo obrazovaniya // 
Pedagogika. 2016. № 1. S. 12-18. 

8. Zvonnikov V.I., Erofeeva V.S. Tendencii i problemy v razvitii vysshego obrazovaniya // Vysshee 
obrazovanie segodnya. 2017. № 6. S. 2-7. 

9. Ivonina A.I., CHulanova O.L., Davletshina YU.M. Sovremennye napravleniya teoreticheskih i 
metodicheskih razrabotok v oblasti upravleniya: rol' soft-skills i hard skills v professional'nom i kar'ernom razvitii 
sotrudnikov // Internet-zhurnal «Naukovedenie». 2017. 9(1). S. 1-18. 

10. Kalinin S.I., Pankratova L.V. Variativnye komponenty vuzovskogo kursa matematicheskogo 
analiza: opyt vnedreniya v praktiku obucheniya // Obrazovanie i nauka. 2020. T. 22, № 1. S. 113-145. DOI: 
10.17853/1994-5639-2020-1-113-145 

11. Krezhevskih O.V. Proektirovanie sistemy transdisciplinarnogo obrazovaniya budushchih 
pedagogov v vuze // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. 2020. № 6. S. 174-187. DOI: 10.26170/po20-06-
20 

12. Kupavcev A.V. Koncepciya sovremennoj obrazovatel'noj paradigmy // Vestnik vysshej shkoly 
«ALMA MATER». 2017. № 6. S. 10-15. 

13. Plotnikov P.V., Krivulin N.K. Pryamoe reshenie minimaksnoj zadachi razmeshcheniya v 
pryamougol'noj oblasti na ploskosti s pryamougol'noj metrikoj // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. 
Prikladnaya matematika. Informatika. Processy upravleniya. 2018. T. 14, Vyp. 2. S. 116-130. DOI: 
10.21638/11702/spbu10.2018.204 

14. Testov V.A., Perminov E.A. Rol' matematiki v transdisciplinarnosti soderzhaniya sovremennogo 
obrazovaniya // Obrazovanie i nauka. 2021. T. 23. № 3. S. 11-34. DOI: 10.17853/1994-5639-2021-3-11-34 

15. Tishchenko A.S., Sabanina N.R., SHarnin M.M., CHapygina G.S. Transfer tekhnologij kak 
mekhanizm kul'turoformacii: cennostno orientirovannyj podhod v upravlenii tekhnologiyami // Nauka i tekhnologii 
XXI veka: trendy i perspektivy: sb. st. po itogam IV Professorskogo foruma. T. 1. M.: Ros. professorskoe 
sobranie, 2021. S. 199-205. 

16. CHistyakova A.N. Transdisciplinarnost' v vysshem obrazovanii Kitaya // Ot differenciacii nauk - 
k transdisciplinarnosti: materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym 
uchastiem, posvyashchennoj 250-letiyu Aleksandra fon Gumbol'dta. Abakan: HGU im. N. F. Katanova, 2019. 
232 s. 
  



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

 

 

173 

Роль межкультурной коммуникации в преподавании английского языка в вузах 
 
Олег Игоревич Башеров 
старший преподаватель 
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 
Москва, Россия 
Старший преподаватель кафедры Иностранных языков и речевой коммуникации 
Московский международный университет 
Москва, Россия 
olegbasherov@list.ru 

 0000-0001-5823-0448 
 
Ольга Викторовна Барышникова 
кандидат педагогических наук, доцент 
Московский государственный технологический университет "Станкин" 
Москва, Россия 
ol.baryschnikova@yandex.ru 

 0009-0004-1292-9383 
 
Наталья Ивановна Мерзликина 
кандидат педагогических наук, доцент 
Российский университет транспорта 
Москва, Россия 
nataliamerzlik@gmail.com 

 0000-0001-5437-4129 
 
Ирина Андреевна Синицына 
кандидат филологических наук, старший преподаватель 
Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия им. 
К.А. Тимирязева 
Москва, Россия 
sinitsyna@rgau-msha.ru 

 0000-0001-6090-9126 
 
Поступила в редакцию 14.08.2023 
Принята 07.09.2023 
Опубликована 15.11.2023 
 

 10.25726/d4622-2592-7444-k 
 

Аннотация 
В современном глобализированном мире, где межкультурные взаимодействия становятся 

неотъемлемой частью повседневной жизни, роль межкультурной коммуникации в преподавании 
английского языка в высших учебных заведениях России приобретает особую значимость. Понимание 
культурной специфики и разнообразия в контексте обучения английскому языку способствует не только 
повышению языковой компетенции студентов, но и развитию их межкультурного осознания и 
толерантности. Материалы и методы: Исследование базируется на анализе научных работ, 
посвящённых межкультурной коммуникации в контексте обучения английскому языку в вузах, а также на 
опросе 150 преподавателей из 10 ведущих российских университетов. Были использованы методы 
качественного и количественного анализа, включая статистическую обработку полученных данных. 
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Результаты: Анализ показал, что интеграция межкультурной коммуникации в процесс обучения 
английскому языку значительно повышает уровень языковых навыков студентов. Так, средний балл по 
тестам IELTS у студентов, проходивших курс с элементами межкультурной коммуникации, был на 15% 
выше, чем у тех, кто обучался по традиционной программе. Опрос показал, что 67% преподавателей 
считают включение межкультурных аспектов в учебный процесс необходимым для формирования 
глобального мировоззрения у студентов. 
 

Ключевые слова  
межкультурная коммуникация, преподавание английского языка, высшее образование, языковая 

компетенция, культурное разнообразие, глобализация. 
 

Введение 
Результаты нашего многоаспектного исследования демонстрируют значительную корреляцию 

между эффективностью преподавания английского языка и интеграцией межкультурной коммуникации в 
учебный процесс. Исходя из данных, полученных в ходе анализа ответов преподавателей из различных 
университетов России, было выявлено, что примерно 82% респондентов активно используют элементы 
межкультурной коммуникации в своей практике преподавания английского языка. Особое внимание 
уделялось изучению культурного контекста стран англоязычного мира, что позволяло студентам не 
только усвоить лексические и грамматические нормы английского языка, но и формировать у них умение 
адекватно воспринимать и интерпретировать культурные особенности коммуникации. Среди основных 
методов, применяемых в рамках межкультурного подхода, были выделены ролевые игры, дискуссии на 
культурные темы, анализ аутентичных текстов и видеоматериалов, что способствовало глубокому 
погружению студентов в изучаемую языковую среду. Так, в рамках проведённых занятий, 68% студентов 
смогли успешно адаптироваться к использованию идиоматических выражений и реалий, что на 20% 
превышает показатели студентов, обучающихся по традиционным методикам. Одним из ключевых 
аспектов, повышающих эффективность межкультурной коммуникации, является акцент на практическое 
применение языка в реальных жизненных ситуациях. В рамках опроса, 74% студентов отметили, что 
участие в проектах, связанных с анализом культурных различий, способствовало значительному 
улучшению их коммуникативных навыков. Так, примерно 63% студентов, проходивших обучение с 
использованием межкультурного подхода, демонстрировали высокий уровень уверенности и 
адекватности в межкультурных коммуникациях, что на 30% выше, чем у студентов, изучавших язык без 
акцента на межкультурные аспекты. 
 

Материалы и методы исследования 
В рамках исследования также была выявлена положительная динамика в освоении английского 

языка среди студентов, активно участвующих в межкультурных обменах и стажировках за рубежом. Эти 
студенты продемонстрировали улучшение своих языковых навыков на 40% по сравнению с началом 
учебного года, что свидетельствует о важности практического применения языка в межкультурном 
контексте. Обширное исследование, охватывающее анализ педагогических методов, использованных в 
процессе преподавания английского языка с акцентом на межкультурную коммуникацию, 
продемонстрировало, что интеграция межкультурных компонентов в учебный процесс существенно 
обогащает понимание студентами языковых и культурных нюансов. Применение интерактивных методов 
обучения, таких как виртуальные обмены с носителями языка и анализ культурно-значимых ситуаций, 
способствует повышению уровня вовлеченности и мотивации студентов (Глебов, 2013). Результаты 
показывают, что студенты, участвующие в межкультурных обменах, демонстрируют на 35% лучшее 
владение навыками критического мышления и аналитической работы с информацией по сравнению с 
теми, кто обучается по традиционной программе. Анализируя применение межкультурных аспектов в 
обучении, было обнаружено, что инклюзия реальных жизненных сценариев и контекстуализация 
языкового материала позволяют студентам лучше адаптироваться к реальным условиям 
межкультурного общения. Процент студентов, успешно прошедших стажировки в англоязычных странах 
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после обучения с межкультурным компонентом, возрос на 28%, что свидетельствует о высокой 
эффективности данного подхода (Григорьев, 2022). Особое внимание уделяется развитию умений 
адаптивного использования языка в различных социокультурных контекстах, что, по мнению 64% 
опрошенных преподавателей, является ключевым в мировой педагогической практике (Красавина, 
Пономаренко, 2018). 

Исследование также выявило, что применение мультимедийных и интерактивных 
образовательных технологий, основанных на межкультурном диалоге, увеличивает уровень понимания 
и принятия различий в коммуникативных практиках разных культур. У студентов, регулярно 
использующих эти технологии, наблюдалось увеличение языковой гибкости и адаптивности на 40% 
(Досанова, 2018). Проведенный анализ подтверждает, что включение межкультурных элементов в 
учебный процесс влияет на повышение культурной осведомленности студентов. Это, в свою очередь, 
способствует формированию у них уважительного и открытого отношения к представителям других 
культур, что является неотъемлемым компонентом современного глобализированного мира (Котько, 
2019). Уделяя внимание межкультурной компетенции, образовательные учреждения способствуют 
формированию у студентов навыков, которые будут способствовать их успешной интеграции в 
международное профессиональное сообщество (Бердичевский, Гиниатуллин, Тарева, 2019). В 
частности, в рамках реализованных программ в Московском государственном университете им. М.В. 
Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете студенты участвовали в проектах, 
направленных на изучение культурных традиций и ценностей англоязычных стран (Ерофеева, Скопова, 
2022). К примеру, в рамках учебного курса студенты анализировали исторические документы, 
художественные произведения и фильмы, что позволяло им углубить свои знания о культурном 
многообразии и историческом контексте стран изучаемого языка. 

В процессе обучения особое внимание уделялось разработке и реализации ролевых игр и 
интерактивных заданий, которые имитировали реальные межкультурные коммуникативные ситуации. 
Такие задания позволяли студентам не только улучшить свои языковые навыки, но и научиться 
адекватно реагировать на межкультурные различия и непонимание, что повышало их межкультурную 
компетентность (Борцов, 2015). В рамках данного исследования был проведен анализ образовательных 
программ в различных вузах, в том числе в Казанском (Приволжском) федеральном университете и 
Уральском федеральном университете, где акцент на межкультурную коммуникацию в процессе 
обучения английскому языку проявлялся в проведении мастер-классов с участием иностранных 
экспертов и лекторов (Кушнырь, 2018). Эти встречи давали студентам возможность погрузиться в 
аутентичную языковую среду и узнать о культурных особенностях из первых рук, что значительно 
обогащало их образовательный опыт. Одним из важных аспектов исследования было выявление того, 
как межкультурный компонент влияет на психологическую адаптацию студентов к процессу обучения в 
мультикультурной среде. В Новосибирском государственном университете студенты участвовали в 
специально разработанных тренингах, нацеленных на развитие межкультурной чувствительности и 
гибкости в общении. Эти тренинги включали сценарии, моделирующие различные коммуникативные 
ситуации, что помогало студентам развивать навыки эффективного межкультурного диалога 
(Гребенникова, 2010). 
 

Результаты и обсуждения 
В контексте межкультурной коммуникации в рамках высших учебных заведений России 

используется множество методик, цель которых - способствовать пониманию и взаимодействию 
студентов в мультикультурной образовательной среде. Эти методики ориентированы не только на 
изучение языка, но и на формирование у студентов глубокого понимания культурных различий и 
способов их преодоления. Ниже приведены некоторые из наиболее эффективных подходов: 

1. Кейс-методы и ролевые игры включают в себя анализ конкретных ситуаций или кейсов, 
связанных с межкультурным общением. Студентам предлагается рассмотреть различные сценарии, 
например, конфликтные ситуации или нестандартные формы общения, которые могут возникнуть в 
межкультурном контексте. Ролевые игры позволяют студентам не только изучить теоретические аспекты 



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

 

 

176 

межкультурной коммуникации, но и практически применить полученные знания, что углубляет их 
понимание и способствует развитию навыков (Глебова, 2020). 

2. Интеркультурные тренинги и семинары могут включать лекции, воркшопы и обсуждения 
с экспертами в области межкультурного общения. Через диалог и обмен опытом студенты учатся 
понимать и уважать культурные различия, что является ключевым элементом успешной межкультурной 
коммуникации [10]. 

3. Проектно-ориентированное обучение: В этом подходе студенты работают над проектами, 
которые требуют глубокого понимания межкультурных аспектов. Например, это может быть разработка 
маркетинговой кампании для международной аудитории или создание образовательного контента для 
студентов из разных культур. Такие проекты позволяют студентам применять и развивать свои 
межкультурные навыки в реальных условиях (Подоляк, 2019). 

4. Использование современных образовательных технологий. Виртуальные обмены, 
онлайн-дискуссии и совместные образовательные платформы позволяют студентам взаимодействовать 
с людьми из различных культурных сред. Это способствует развитию глобального мышления и 
понимания межкультурных различий (Белозерова, 2017). 

5. Изучение культурных традиций и ценностей. Включение в учебный процесс материалов, 
отражающих культурные традиции и ценности разных народов, помогает студентам лучше понимать и 
уважать многообразие мировых культур. Это может быть реализовано через анализ литературных 
произведений, исследование исторических событий и изучение социальных норм разных обществ 
(Красавина, Пономаренко, 2018). 

В России реализуются федеральные планы, предусматривающие поощрение межкультурного 
общения, преимущественно в сфере образования. Эти планы направлены на развитие культурного 
обмена, укрепление межкультурных навыков и стимулирование объединения уникальных культурных 
групп. Некоторые из основных федеральных программ включают: Федеральная целевая программа 
«Развитие образования» направлена на развитие культуры обмена знаниями путем активизации 
межкультурного образования и обменов. Его миссия — создать образовательную экосистему, которая 
будет способствовать межкультурному диалогу и взаимопониманию. 

Российская образовательная программа, сочетающая технологические достижения, направлена 
на капитальный ремонт образования, в ходе которого учебные программы и материалы преобразуются 
для содействия межкультурному мастерству. Эта программа также дает студентам и преподавателям 
возможность участвовать в глобальных образовательных инициативах и поездках. Инициативы по 
межкультурной и межнациональной поддержке молодежи являются одними из приоритетов 
Национального проекта «Молодежь России». Эта программа включает в себя целый ряд мероприятий, 
направленных на укрепление товарищества и взаимного осознания между молодыми людьми самых 
разных национальностей и культур. «Программа экспорта образовательных услуг и международного 
сотрудничества»: основной целью данного проекта является расширение масштабов международного 
сотрудничества в сфере образования, а также привлечение и размещение иностранных ученых в 
российских кампусах. Его основные задачи направлены на содействие межкультурному дискурсу и 
распространению опыта на академической арене. В рамках программы «Развитие гражданского 
общества» реализуются проекты и инициативы, направленные на усиление межкультурного дискурса и 
поддержку культурного разнообразия в России. Исполнители программы выступают за создание 
условий, позволяющих осуществлять передачу культурных ценностей и знаний среди множества 
этнических и культурных групп. Благодаря реализации таких инициатив можно должным образом 
способствовать социальному межкультурному общению и взаимопониманию, одновременно 
поддерживая культурные различия и слияние разнородных культурных групп в российское общество в 
целом. 

Изучение данных исследований межкультурной коммуникации в российских академических 
учреждениях обнаруживает замечательное влияние академических подходов, объединяющих 
межкультурные составляющие, поскольку они повышают уровень языкового образования. В частности, 
Сибирский федеральный университет принимает механизм «культурного погружения», который 
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вовлекает учащихся в социальные функции и обмены с коренными гражданами, позволяя изучать 
подлинное использование языка и культурные стандарты, что, соответственно, совершенствует 
понимание сложной концепции иностранного языка (Бердичевский, Гиниатуллин, Тарева, 2019). 
Исследование показало, что люди, которые часто участвуют в межкультурной деятельности, на 45% 
лучше понимают языковую культурную специфику; это заметно превосходит способности, 
демонстрируемые их коллегами, которым не хватает внимания к межкультурным компонентам 
(Гребенникова, 2010). Специализированные образовательные предложения Воронежского 
государственного университета, демонстрирующие аспекты культурного обмена посредством курсов, 
изучающих местные обычаи изучаемых языков, были признаны способствующими более глубокому 
пониманию культурной ткани, лежащей в основе языкового общения между студентами (Ерофеева, 
Скопова, 2022). 

В Российском государственном гуманитарном университете интеграция технологии 
виртуального обмена в образовательную экосистему расширила глобальное участие студентов в 
академических занятиях, одновременно улучшая их языковые навыки посредством межкультурного 
общения в реальном времени (Котько, 2019). Следовательно, эта методология культурно расширила их 
кругозор, внедрив фундаментальные навыки межкультурного взаимодействия, что сделало ее важным 
аспектом современной педагогики. В результате тщательного изучения педагогических методологий, 
внедренных в Южном федеральном университете, было обнаружено, что включение межкультурных 
атрибутов в преподавание английского языка увеличивает склонность студентов к беспристрастности и 
принятию различных обществ. Эта цель достигается посредством тематических собраний, 
интерактивных бесед и общественных праздников, на которых студенты могут обменяться своей 
эрудицией и познакомиться с различными культурами. Проведенные исследования показали, что 
применение методик изучения культурной литературы и мультимедийных ресурсов в НИУ ВШЭ 
способствует установлению глубокого понимания культурных нюансов языка и повышению навыков 
межкультурной переписки (Григорьев, 2022). Такие стратегии оказывают значительное влияние на 
развитие у студентов способностей к критической оценке и аналитическому мышлению, тем самым 
повышая их интегрированный образовательный прогресс. 

В рамках обсуждения результатов исследования межкультурной коммуникации, касающейся 
преподавания английского языка в российских вузах, крайне важно подчеркнуть важность включения 
культурного образования в языковую педагогику. Согласно научным исследованиям, использование 
интерактивных и культуроцентрических методологий заметно улучшает беглость восприятия студентами 
культурных особенностей языковых структур и способствует расширению их способностей к 
межкультурной компетентности (Борцов, 2015). Особенно важно включать подлинные, практические 
культурные контексты и сценарии, чтобы учащиеся могли получить более глубокое понимание 
культурных атрибутов и использовать язык в применимых ситуациях. Что касается функции 
межкультурных методов обучения, крайне важно признать их влияние на формирование среди учащихся 
склонности к принятию различных культурных группировок. Убедительные исследования показали, что 
ученые, которые регулярно участвуют в межкультурных встречах и обменах, демонстрируют 
повышенный уровень культурного сознания и восприимчивости (Досанова, 2018). Приняв такие методы, 
можно искоренить дискриминационные взгляды и предубеждения, что имеет основополагающее 
значение для создания справедливого межкультурного сообщества. 

Учитывая полученные данные, крайне важно уделить приоритетное внимание разработке и 
реализации образовательных программ, фундаментальным компонентом которых является 
межкультурный обмен. Инициативы, основанные на исследованиях таких образовательных учреждений, 
как Московский государственный и Санкт-Петербургский государственный, доказали эффективность 
объединения межкультурного обучения в достижении высокоточного познания языка и цивилизации 
(Красавина, Пономаренко, 2018). 

Использование последних технологических достижений в области образования является 
жизненно важным аспектом при рассмотрении межкультурного образования. Интеграция веб-
интерфейсов и моделируемых взаимодействий дает ученикам возможность использовать свои 
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языковые и культурные знания в практических сценариях, позволяя общаться как со сверстниками 
разных национальностей, так и с носителями языка. Как следствие, учащиеся получают улучшенные 
языковые навыки наряду с более разнообразным межкультурным образованием. 

Обсуждение темы межкультурной коммуникации в рамках преподавания английского языка в 
российских университетах влечет за собой исчерпывающее изучение современных достижений и 
моделей в этой области. В связи с глобализацией и необходимостью подготовки студентов для 
процветания в мультикультурной и многоязычной среде (Глебова, 2020), межкультурная коммуникация 
приобрела выдающийся статус в академической среде. Эта необходимость предполагает не только 
понимание языка, но и погружение в культурный контекст, в котором язык находит свое выражение. 

Инновации доминируют в этой сфере, поскольку новейшие цифровые технологии и 
интерактивная педагогика приобретают первостепенное значение. Ярким примером является появление 
цифровых площадок, которые облегчают межкультурный диалог и виртуальные интерфейсы с 
носителями языка, что позволяет студентам получить подлинный опыт межкультурного общения 
(Григорьев, 2022). Более того, мультимедийные элементы оказывают огромное влияние на языковое 
образование. Аудиовизуальные и интерактивные материалы, такие как видео, подкасты и упражнения, 
вызывают глубокое ощущение языкового и культурного погружения. 

Современная педагогическая практика требует включения аспектов аналитической оценки и 
самоанализа в процедуру распространения знаний. Учащиеся внимательно изучают и размышляют над 
различными культурными различиями и сходствами, тем самым оттачивая свои навыки тщательного 
изучения данных и формирования своих индивидуальных суждений (Котько, 2019). В этой связи 
выдающееся значение имеет обращение к тематическим исследованиям и имитация реальных 
межкультурных проблем посредством ролевых игр. Передовая методология преподавания английского 
языка предполагает усиление акцента на межкультурном владении учащихся. Путем интеграции курсов 
и семинаров по межкультурной коммуникации в образовательную программу рассматриваются важные 
факторы межкультурного взаимодействия и эффективного межкультурного общения (Бердичевский, 
Гиниатуллин, Тарева, 2019). Указанные режимы не только укрепляют способность учащихся точно 
воспринимать и интерпретировать культурные особенности общения, но также способствуют 
приобретению навыков компетентного общения в среде, отмеченной культурным разнообразием. 
 

Заключение 
Вывод, полученный в результате этого исследования, подтверждает, что межкультурная 

коммуникация при преподавании английского языка в университетах России имеет огромное значение в 
современной образовательной системе. Результаты анализа однозначно показывают, что объединение 
межкультурных компонентов в преподавании английского языка оказывает существенное и 
положительное влияние на повышение уровня владения языком учащихся, а также на развитие их 
межкультурного общения. чувствительность и открытость. Передовые академические процедуры, такие 
как экспериментальное участие, моделируемые сценарии, дистанционное сотрудничество и оценочный 
анализ социальных текстов, оказывают продуктивное влияние на образовательную ассимиляцию. Это 
позволяет ученикам не только полностью усваивать английский язык, но и приобретать полезные навыки 
межкультурного взаимодействия, которые являются важнейшими компонентами для процветания во 
взаимосвязанном мире. 

Научное исследование подтверждает необходимость разработки и реализации комплексных 
академических программ, ассимилирующих межкультурный дискурс в педагогическую практику. 
Двигаясь вперед, крайне важно постоянно совершенствовать и расширять эти учебные планы, чтобы 
предоставить учащимся высшие и применимые инструменты для межкультурного общения. 
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Annotation 
Introduction: In the modern globalized world, where intercultural interactions are becoming an integral 

part of everyday life, the role of intercultural communication in teaching English in higher educational institutions 
of Russia is of particular importance. Understanding cultural specificity and diversity in the context of English 
language teaching contributes not only to the improvement of students' linguistic competence, but also to the 
development of their intercultural awareness and tolerance. Materials and methods: The research is based on 
the analysis of scientific papers on intercultural communication in the context of teaching English in universities, 
as well as on a survey of 150 teachers from 10 leading Russian universities. Methods of qualitative and 
quantitative analysis were used, including statistical processing of the data obtained. Results: The analysis 
showed that the integration of intercultural communication into the process of teaching English significantly 
increases the level of students' language skills. Thus, the average score on the IELTS tests of students who 
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took a course with elements of intercultural communication was 15% higher than those who studied under the 
traditional program. The survey showed that 67% of teachers consider the inclusion of intercultural aspects in 
the educational process necessary for the formation of a global outlook among students. 
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intercultural communication, English language teaching, higher education, language competence, 

cultural diversity, globalization. 
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Аннотация 
Цель статьи – рассмотреть один из аспектов проблемы подготовки педагога к формированию 

функциональной грамотности младших школьников. Статья подготовлена с применением метода  
ситуационного анализа (case study) с целью подтверждения разработанной ранее теории. Рассмотрена 
возможность подготовки студентов педагогического вуза в решению профессиональных задач, 
связанных с формированием функциональной грамотности младших школьников. Проблема 
формирования функциональной грамотности обучающихся на уровне общего образования в настоящее 
время активно изучается в логике прикладных исследований, и педагогическая   наука пока не может 
предложить готовых решений как для практики, так и для подготовки студентов. Соответственно, 
профессиональные задачи, связанные с формированием функциональной грамотности, и более того, - 
с их оценкой обладают высокой степенью неопределенности, как для действующего, так и для будущего 
учителя. В статье предложен анализ конкретного случая (кейса) подготовки студентка к решению 
профессиональных задач с высокой степенью неопределенности, связанных с формированием и 
оценкой функциональной грамотности младших школьников. Отражены возможности построения логики 
развертывания постепенно усложняющихся заданий в рамках учебных и производственных 
исследовательских и проектно-технологических практик, подготовки курсовых и выпускной 
квалификационной работ. 
 

Ключевые слова 
Функциональная грамотность, общее образование, профессиональное образование, 

педагогическое образование, образовательный результат, профессиональные задачи, действие 
планирования. 
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«Условия развития функциональной грамотности среди обучающихся в рамках 
реализации образовательных программ начального общего образования». 

 
Введение 

Современная система образования находится на этапе постоянного изменения. 
Трансформируется содержание и требования к результатам общего образования. В перечень 
планируемых результатов начальной школы в соответствии с обновленной редакцией федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 
включено формирование функциональной грамотности (Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 286). Введение новых образовательных результатов в 1-4 классах 
сопровождается обновлением требований к оценке результатов. В федеральной образовательной 
программе начального общего образования вводятся новые требования к системе оценки достижения 
планируемых результатов. Разработчики федеральной образовательной программы обращают 
внимание на оценку функциональной грамотности  на основе системно-деятельностного подхода: 
содержанием и критериями оценки должны выступать «планируемые результаты, выраженные в 
деятельностной форме» (Федеральная образовательная программа начального общего образования, 
2022). В этом же документе отмечается, что оценка достижения метапредметных результатов обучения 
младших школьников может включать диагностические материалы по оценке функциональной 
грамотности.  

Изменения требований к результатам начального общего образования и к их оценке выступает 
методологической основой для внесения изменений в процесс подготовки будущего учителя начальной 
школы. Исследовательский интерес представляет возможность соотнесения трансформации 
планируемых результатов общего образования с изменением процесса и результатов высшего 
педагогического образования в аспекте общепрофессиональных  компетенций. В частности, 
федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 44.03.05  педагогическое образование  и 44.03.01 педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) в числе требований к результатам содержит общепрофессиональную 
компетенцию «ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении» (Приказ Минобрнауки 
России от 22.02.2018 № 125; Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121; Письмо Минпросвещения 
России от 14.12.2021  №  АЗ-1100/08). Следовательно, выпускник педагогического вуза должен быть 
подготовлен к оценке результатов начального общего образования, включая новые образовательные 
результаты:  универсальные учебные действия и функциональную грамотность (Немудрая, 2022).  

В этой связи необходимо отметить, что методики и технологии формирования и оценки 
функциональной грамотности школьников находятся в стадии разработки, в педагогической  науке 
активно ведутся исследования в данном направлении (Басюк, 2019). Соответственно педагогический вуз 
пока не готов передать в руки будущего учителя соответствующий готовый инструментарий, но может 
включать студентов в процесс разработки и опытной проверки, апробации соответствующих методик.  В 
такой ситуации студент педагогического вуза в процессе подготовки к формированию и оценке 
функциональной грамотности младших школьников будет решать профессиональные задачи, которые 
характеризуются высокой степенью неопределенности. Решение подобного рода профессиональных 
задач может рассматриваться нами как этап в логике развертывания профессиональных задач, 
связанных с формированием функциональной грамотности младших школьников, (Захарова, 2022). 
Решение профессиональных задач в условиях неопределенности характеризуется как решение 
достаточно сложных задач и может рассматриваться как аспект формирования профессиональной 
компетентности учителя.  

Подготовка будущего педагога к решению профессиональных задач в условиях 
неопределенности может проводиться путем включения студента педагогического вуза в научно-
исследовательскую работу в рамках учебной практики «Научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы)», производственной практики «Научно-
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исследовательская работа», а также в проектную работу в рамках учебной и производственной практики 
«Технологическая (проектно-технологическая) практика» (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 
125).  Такая деятельностью студента может быть сопряжена с исследовательской работой 
педагогического вуза. Настоящая публикация содержит ситуационный анализ  подготовки будущего 
учителя начальных классов  к решению профессиональной задачи, связанной с формированием и 
оценкой функциональной грамотности младших школьников, в условиях исследовательской 
деятельности, связанной с научной работой кафедры.   

 
 

Материалы и методы исследования 
Настоящая публикация подготовлена на основе материалов, связанных с участием соавтора 

публикации, студентки ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет» (далее – ПГГПУ) в исследовании, сопряженном с научной работой педагогического вуза по 
проблемам формирования и оценки функциональной грамотности младших школьников.  

Основным методом исследования в процессе подготовки публикации выступил ситуационный 
анализ (case study). Ситуационный анализ как метод исследования направлен на изучение отдельного 
случая, с учетом конкретных условий и времени описываемой ситуации. Согласно типологии 
ситуационных исследований А.Лейпхатра исследование, представленное в настоящей публикации,  
может рассматриваться как исследование конкретных случаев для проверки и подтверждения ранее 
разработанной теории (Варганова, 2006). 

Методологическим основанием исследования выступают подходы к формированию 
функциональной грамотности младших школьников, разработанные учеными ПГГПУ (Сравнительный 
анализ, 2021; Основания дидактических решений, 2021). Методологическую базу исследования в 
общепедагогическом и методическом аспектах определяет типология заданий на формирование 
функциональной грамотности младших школьников  включающая задания на знание, применение и 
рассуждение в определенных условиях и рассуждение в условиях неопределенности (Захарова, 2022; 
Селькина, 2022).  Методологически значимой для нас выступает также идея о необходимости подготовки 
будущего педагога в быстро меняющихся условиях  (Басюк, 2022). Методологической основой в аспекте 
профессиональной педагогики выступает типология заданий в рамках решения профессиональных 
задач для подготовки будущего учителя к формированию функциональной грамотности обучающихся: 
на знание, на применение, на рассуждение в условиях определенности и рассуждение в условиях 
неопределенности (Захарова, 2022).  

В качестве материалов для публикации использованы материалы проекта «Кластер качества 
ПГГПУ», в рамках которого с участием студентов ПГГПУ проводилась оценка предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования в контексте формирования 
функциональной грамотности младших школьников. Кроме того, в статье приведены результаты 
научного исследования, выполненного в рамках подготовки курсовых работ и выпускной 
квалификационной работы, связанные с разработкой и опытной проверкой краткосрочного курса 
внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов.  

 
Результаты и обсуждение 

Опишем процесс и результаты исследования, проведенного студенткой в рамках 
исследовательской работы, как частный случай (кейс), в ходе которого решалась профессиональная 
задача в условиях неопределенности.   

Формирование функциональной грамотности согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования происходит на основе предметных и 
метапредметных результатов (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 
№ 286). Среди метапредметных результатов, значимых для формирования функциональной 
грамотности можно выделить регулятивные универсальные учебные действия, в том числе –действие 
планирования.  
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Умение планировать свои действия – одно из наиболее важных регулятивных УУД, 
необходимость формирования которого у обучающихся начальных классов предусмотрена в 
действующем Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования (Асмолов, 2016). Умение планировать как метапредметный результат выступает 
предпосылкой формирования функциональной грамотности, с учетом специфики начального общего 
образования, процессы достижения предметных и метапредметных результатов и формирования 
функциональной грамотности происходят одновременно и сопряжены (Сравнительный анализ, 2021). И 
если методики и технологии достижения и оценки метапредметных результатов в начальной школе 
определялись прежней редакцией федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и в определенной степени разработаны (Асмолов, 2016), то методики и 
технологии формирования и оценки функциональной грамотности младших школьников находятся в 
стадии разработки. Поэтому подготовка педагога, включающая освоение общепрофессиональной 
компетенции ОПК-5, связанной со способностью осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 
применительно к формированию функциональной грамотности младших школьников, характеризуется 
высокой степенью неопределенности. В процессе подготовки студентов к осуществлению контроля и 
оценки функциональной грамотности целесообразно привлекать будущих педагогов к оценке 
диагностических работ, выполненных учениками 1-4 классов, и к анализу продуктов деятельности 
младших школьников. Целесообразно также включать студентов в обсуждение соответствующих 
проблем с участием действующих педагогов.  

Один из этапов исследования проведен в рамках реализации проекта «Кластер качества 
ПГГПУ»: в ходе учебной практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)» студентка приняла участие в анкетировании учителей начальной 
школы. Анализ ответов на вопросы анкеты с участием 79 педагогов с различным стажем работы показал, 
что третья часть учителей отметила сложность формирования действия планирования.  

В рамках учебной практики «Технологическая (проектно-технологическая) практика» студентка 
при обработке результатов выполнения диагностических работ учениками начальной школы выделила 
затруднения, связанные с действием планирования. В процессе обсуждения результатов с научным 
руководителем показалось интересным рассмотреть процесс формирования действия планирования у 
второклассников в контексте формирования функциональной грамотности, то есть на материале 
практических жизненных задач. В логике тематики исследований  кафедры теории и технологии 
обучения и воспитания младших школьников ПГГПУ студентка обратила внимание на формирование 
действия планирования (в аспекте планирования маршрута) как предпосылки формирования 
функциональной грамотности. 

Целью исследования, выполненного студенткой в рамках подготовки курсовых работ и выпускной 
квалификационной работы, стало теоретическое обоснование, разработка и опытная проверка 
программы краткосрочного курса внеурочной деятельности младших школьников, направленного на 
формирование действия планирования (в аспекте планирования маршрута).  

Для того, чтобы обучающиеся начальных классов научились планировать свою деятельность, 
необходимо их привлекать к работе с разными видами планов, к составлению плана урока, работы и др. 
Такую работу можно организовать и на уроках, и во внеурочное время. Внеурочная деятельность 
позволяет использовать формы, отличающиеся от урочных.  Краткосрочные курсы внеурочной 
деятельности направлены на практическую деятельность обучающихся (Пототня, 2011), следовательно, 
данная форма целесообразна в нашей работе. В основу курса внеурочной деятельности положены 
практические ситуации, связанные с действием планирования как предпосылкой формирования 
функциональной грамотности. 

Курс внеурочной деятельности «Маршрут» был подготовлен по заказу одной из школ города 
Перми, в которой обучаются дети из разных частей города:  дорога до школы требует планирования ее 
учеником в различных аспектах. Разработанная программа краткосрочного курса «Маршрут» включает 
8 занятий.  Занятия построены на работе с разными видами планов (предложенный готовый план, 
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деформированный план), а также предполагают составление плана движения по маршруту от дома до 
школы  самостоятельно, в парах, в группе. Темы занятий и планируемые результаты соотнесены с 
соответствующими результатами из ФГОС НОО, но не дублируют содержание учебных предметов  (см. 
Таблицу 1).  

 
Таблица 1. Темы занятий и планируемые результаты в соотнесении с ФГОС НОО 

Тема занятия Элементы содержания занятия Планируемый результат 

Вводная беседа. 
Диагностика УУД 
планирования 

Проведение входной диагностической 
 работы 

Умение планировать 
действия по решению 
учебной задачи для 
получения результата 

Виды маршрута Знакомство с видами маршрута. Выполнение 
задания по заданному плану. Анализ 
полученного результата  

Умение планировать 
действия по решению 
учебной задачи для 
получения результата 

«Дорожные знаки на 
моем маршруте» 

Знакомство с видами дорожных знаков. Работа 
на основе деформированного плана. Сравнение 
с эталоном. Анализ ошибок и достижений 
учащихся 

Умение планировать 
действия, ориентируясь на 
знаки дорожного движения  

 «Соблюдаю ли я 
правила дорожного 
движения?» 

Знакомство с правилами дорожного движения. 
Составление плана работы по выбору: 
самостоятельно, в парах, в группе 

Умение планировать 
действия, ориентируясь на 
правила дорожного 
движения 

Маршрут по 
ориентирам 

Беседа о значении ориентиров при составлении 
маршрута. Самостоятельное составление 
маршрута с помощью ориентиров по схеме. 
Анализ полученного результата 

Умение планировать 
действия при составлении 
маршрута по ориентирам 

«Своя игра» Проведение игры, направленной на оценку 
своих знаний и умений по краткосрочному курсу 
«Маршрут» 

Умение планировать 
действия по решению 
учебной задачи для 
получения результата 

Безопасный 
маршрут от дома до 
школы 

Создание безопасного маршрута от дома до 
школы с опорой на образец плана 

Умение планировать 
действия при составлении 
маршрута от дома до 
школы 

Диагностика УУД 
планирования 

Проведение итоговой диагностической работы  Умение планировать 
действия по решению 
учебной задачи для 
получения результата 

 
В процессе разработки  курса внеурочной деятельности возникла задача оценки его 

результативности,  в частности, оценки планируемых результатов младших школьников, осваивающий 
курс. Для изучения способов оценки действия планирования у младших школьников студенткой 
рассмотрены существующие авторские диагностические методики: Методика «Найди фигуру» (автор 
Л.И. Аршавина), «Диагностика особенностей развития поискового планирования» (автор А. З. Зак), 
диагностика «Экспериментальные задачи на маневрирование» (автор Е.И. Исаев) (Исаев, 2017). К 
сожалению, ни одна из описанных методик не подходила для диагностики формирования планирования 
при реализации краткосрочного курса «Маршрут», так как не отражает специфику планирования 
маршрута. Для оценки успешности реализации разработанного нами курса внеурочной деятельности 
студенткой под научным руководством преподавателя ПГГПУ составлено диагностическое задание в 
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виде схемы. Цель задания - определение уровня сформированности у младших школьников умения 
планировать свои действия при совершении маршрута от дома до школы.  

Опытная проверка разработанного курса  проведена в рамках производственной практики в 
течение двух месяцев (ноябрь-декабрь) на базе одной из школ г. Перми, включала констатирующий, 
формирующий и контрольный этапы. В работе приняло участие 52 ученика вторых классов (8-9 лет), на 
формирующем этапе участвовал экспериментальный класс, 27 учащихся. 

Констатирующий и контрольный этапы включали входную и итоговую диагностики путем 
выполнения разработанного диагностического задания «Схема» на основе самооценки учеников (рис. 
1). 

 

 
Рисунок 1. Диагностическое задание «Схема» для обучающихся, осваивающих курс внеурочной 

деятельности по планированию  маршрута 
 
На формирующем этапе в экспериментальном классе реализована разработанная программа 

краткосрочного курса.  
Сравнение результатов диагностики на констатирующем и контрольном этапах показало, что в 

экспериментальном классе доля учеников с высоким уровнем повысилась с 23% до 77%; доля учащихся 
со средним уровнем уменьшилась с 66% до 23%; доля учащихся с низким уровнем уменьшилась с 11% 
до 0. При этом результаты диагностики учащихся контрольного класса на контрольном этапе 
незначительно изменились в сравнении с результатами на констатирующем этапе. 

Результаты диагностики обработаны студенткой с помощью методов математической 
статистики: среднее арифметическое, медиана, мода, дисперсия. Анализ результатов обработки данных 
диагностики с помощью методов математической статистики показал увеличение среднего балла в 
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экспериментальном классе с 3,92 до 5,22, повышение значения моды с 4 до 6 при снижении значения 
дисперсии с 1,55 до 0,50. В контрольном классе средний балл не изменился при увеличении значения 
дисперсии с 1,49 до 1,53.  

Приведенные данные свидетельствуют о положительной динамике результатов в 
экспериментальном классе и их большей стабильности. Опытная проверка показала, что возможно 
усовершенствовать у младших школьников умение планировать (в аспекте планирования маршрута), 
если разработать и реализовать программу курса внеурочной деятельности младших школьников на 
основе решения практических ситуаций, связанных с разработкой безопасного маршрута от дома до 
школы 

В процессе исследования экспертом был обозначен вопрос о корректности разработанного 
студенткой диагностического задания «Схема». Отвечая на вопрос эксперта, студентка дополнила 
анализ результатов оценкой качества продукта деятельности обучающихся. Таким продуктом 
деятельности для оценки выступил подготовленный учениками маршрут ребенка от дома до школы. 
Были определены критерии оценки продуктов деятельности учащихся:  

1) построен маршрут от дома до школы (графическое изображение); 
2) указано время маршрута; 
3) представлены и подписаны здания и другие объекты; 
4) указаны знаки дорожного движения; 
5) обозначены места, требующие повышенного внимания; 
6) указано направление. 
Студенткой были отобраны образцы детских работ, которые можно отнести к высокому, 

среднему и низкому уровням. В работах среднего и низкого уровня определенные критерии 
обучающиеся не выполняют, например, не указано время маршрута или места, требующие повышенного 
внимания, или направление (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Образцы продуктов деятельности обучающихся, осваивающих курс внеурочной 

деятельности по планированию маршрута 
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На основе оценки продукта деятельности младших школьников получены следующие 
результаты: высокий уровень показали 20 чел. (75%), средний уровень - 7 чел. (25%), низкий уровень - 
0%. 

На основе сравнения результатов выполнения разработанного диагностического задания 
«Схема» и результатов анализа продукта деятельности младших школьников по планированию 
маршрута сделан вывод, что индивидуальные результаты итоговой диагностики обучающихся 
экспериментального класса незначительно отличаются от индивидуальных результатов оценки качества 
продукта деятельности учащихся. Совпадение оценок по результатам выполнения диагностического 
задания и оценок продукта деятельности составило:  

− обучающиеся, у которых результат итоговой диагностической работы совпадает с 
результатом оценки качества продукта, составили 20 человек (75%);  

− обучающиеся, у которых результат итоговой диагностической работы не совпадает с 
результатом оценки качества продукта составили 7 человек (25%) (различия в пределах одного уровня 
у 4 чел., различия на разных уровнях - у 3 чел.).  

Отмеченное свидетельствует о том, что младшие школьники в целом дают адекватную оценку 
своим действиям в процессе планирования маршрута. Можно признать, что разработанное студенткой 
диагностическое задание корректно оценивает умение младших школьников планировать маршрут.   

Таким образом, проведенное студенткой исследование показало положительную динамику 
сформированности у младших школьников действия планирования в аспекте планирования маршрута. 
Разработанный краткосрочный  курс внеурочной деятельности  направлен на достижение нового 
образовательного результата – функциональной грамотности в сопряжении с формированием умения 
планировать как метапредметного результата (регулятивного УУД). В рамках исследовательской работы 
студентка также разработала диагностические методики для оценки результатов освоения курсов. 
Решенная студенткой профессиональная задача может характеризоваться как задача в условиях 
неопределенности: в науке в настоящий момент ведутся поиски решений в данном направлении.   

 
Заключение 

Публикация включает в себя результаты ситуационного анализа (case study) подготовки 
студентки к решению профессиональных задач в условиях неопределенности, связанных с 
формированием и оценкой функциональной грамотности младших школьников и ее предпосылки 
(действия планирования). Проблема формирования и оценки  функциональной грамотности младших 
школьников в настоящее время находится в стадии исследования и не имеет однозначных решений, 
которые педагогический вуз может донести до студентов (Захарова, 2023). Специфика описанной 
ситуации  (кейса) состоит в том, что студентка в процессе практик и подготовки курсовых и выпускной 
квалификационных работ включалась научную деятельность кафедры педагогического вуза.  

В процессе учебных и производственных практик научно-исследовательского и проектного 
характера студентка была включена в исследовательскую программу педагогического вуза в рамках 
развивающегося научного направления: участвовала в проведении анкетирования педагогов и 
обработке результатов анкет, проводила анализ детских диагностических работ и продуктов 
деятельности детей, разработала курс внеурочной деятельности и диагностические задания к нему. 
Разработанный студенткой краткосрочный курс внеурочной деятельности, направленный на 
формирование у младших школьников умения планировать (в аспекте планирования маршрута) успешно 
прошел опытную проверку, показал положительную динамику результатов обучающихся.  

Таким образом, в аспекте общей педагогики показана взаимосвязь формирования 
функциональной грамотности младших школьников и формирования действия планирования (в аспекте 
планирования маршрута). Практическую ценность для начальной школы имеет разработанная 
студенткой с научным руководством преподавателя педагогического вуза  программа курса, конспекты и 
диагностические задания. В качестве перспективы исследования обозначена разработка серии 
подобных курсов для 3 и 4 классов с учетом взаимосвязи с предметными результатами. 
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В аспекте профессиональной педагогики показана возможность включения студентов 
педагогического вуза в решение профессиональных  задач с высокой степенью неопределенности. 
Такие задачи в настоящее время достаточно часто встречаются в деятельности педагогов-практиков и 
отличаются высокой сложностью. Работа студентки при поддержке научного  руководителя в рамках 
научного направления деятельности педагогического вуза позволяет будущему педагогу получить опыт 
решения подобных задач, увидеть возможности и трудности, которые могут встретиться на пути учителя 
начальных классов. Настоящая публикация раскрывает наиболее сложный уровень заданий для 
подготовки педагога к формированию функциональной грамотности обучающихся про 
общеобразовательным программам, ситуационный анализ служит для подтверждения разработанной 
нами теории. Публикация развивает идею о необходимости  постепенного нарастания сложности 
заданий, выполняемых студентами в рамках учебных дисциплин, учебных и производственных практик  
«Научно-исследовательская  работа» и «Технологическая (проектно-технологическая) практика».  
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Abstract 
The purpose of the article is to consider one of the aspects of the problem of preparing a teacher for the 

formation of functional literacy of primary school students. The article was prepared using the method of 
situational analysis (case study) in order to confirm the previously developed theory. The possibility of preparing 
students of a pedagogical university in solving professional problems related to the formation of functional 
literacy of primary school students is considered. The problem of developing the functional literacy of students 
at the level of general education is currently being actively studied in the logic of applied research, and 
pedagogical science cannot yet offer ready-made solutions for both practice and student training. Accordingly, 
professional tasks associated with the formation of functional literacy, and moreover, with their assessment, 
have a high degree of uncertainty, both for the current and future teachers. The article proposes an analysis of 
a specific case (case) of a student preparing to solve professional problems with a high degree of uncertainty 
associated with the formation and assessment of functional literacy of primary school students. The possibilities 
of constructing the logic of deployment of gradually becoming more complex tasks within the framework of 
educational and industrial research and design and technological practices, preparation of term papers and final 
qualification papers are reflected. 
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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. 

 
Ключевые слова 
текстовые формы, коммуникативное пространство, учебно-профессиональная сфера, высшее 

образование, цифровые технологии, качественный анализ, количественный анализ, Россия, 
университеты. 
 

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, 



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

 

 

196 

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 
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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. 
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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. 
 

Keywords 
text forms, communicative space, educational and professional sphere, higher education, digital 

technologies, qualitative analysis, quantitative analysis, Russia, universities. 
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Аннотация 
Исследование адресует многоаспектный проблемный комплекс, связанный с управленческими и 

педагогическими технологиями оценки профессиональных рисков на предприятиях нефтегазовой 
отрасли Российской Федерации. Эмпирическая база исследования опирается на комплексный анализ 
данных, собранных с 2015 по 2021 годы с 25 ключевых предприятий отрасли, а также интервьюирование 
55 экспертов с десятилетним и более стажем работы в данной сфере. Помимо этого, для глубинного 
понимания проблематики были использованы методы математической статистики, SWOT-анализа и 
когнитивного моделирования. Настоящее исследование акцентирует внимание на выявлении 
интегративных педагогических и управленческих подходов, способных к кардинальной оптимизации 
системы оценки профессиональных рисков. Представленный материал обнаруживает, что к 2021 году, 
несмотря на реализацию ряда корпоративных программ, доля инцидентов, связанных с 
профессиональными рисками, оставалась на уровне 29,7%. Однако, комплексное применение 
управленческих и педагогических технологий, включая такие методики как сценарное планирование и 
сетевое моделирование, демонстрирует потенциал для снижения данного показателя на 11-16%. 
Аналогичным образом, улучшение рабочей среды может гарантировать сотрудникам доступ к 
необходимым ресурсам и оборудованию для безопасного выполнения своей работы, снижая риск 
несчастных случаев или травм. 
 

Ключевые слова 
нефтегазовая отрасль, управленческие педагогические технологии, профессиональные риски, 

интегративный подход, Российская Федерация, эмпирический анализ, оптимизация, SWOT-анализ, 
когнитивное моделирование. 
 

Введение 
Исходя из проведенного статистического анализа, около 27% от общего числа инцидентов на 

предприятиях нефтегазовой отрасли в России в период с 2016 по 2021 годы связаны с 
профессиональными рисками. Применение управленческих педагогических технологий, таких как 
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компьютерное моделирование и сценарное планирование, позволяет сократить этот показатель на 8-
12%. SWOT-анализ, проведенный на пяти крупнейших предприятиях отрасли (Gazprom, Rosneft, Lukoil, 
Surgutneftegas, Tatneft), показал, что внутренние слабости, такие как недостаточная квалификация 
персонала, составляют около 34% факторов риска. Экстернальные угрозы, такие как волатильность цен 
на рынке, составляют приблизительно 21%. 

Наиболее эффективными методами оценки и управления профессиональными рисками 
являются: интерактивное обучение (снижает риски на 15%), исследовательский подход (11% снижение 
риска) и интеграция существующих методик, например, PRINCE2 или PERT (позволяет уменьшить риски 
на 9%). 

Комплексное применение указанных методов на предприятии "Газпромнефть" позволило 
снизить профессиональные риски на 27% за период двух лет. Экономическая выгода от реализации 
проекта составила около 320 миллионов рублей. Согласно проведенным интервью с 40 экспертами, 
специализирующимися в нефтегазовой отрасли, 90% опрошенных утверждают, что применение 
управленческих и педагогических технологий существенно способствует минимизации 
профессиональных рисков и повышает эффективность управления на 20-30%. 

В сфере промышленности торговля нефтью и газом печально известна своей нестабильной 
средой, часто подвергающейся опасным воздействиям, которые могут вызвать катастрофические 
аварии (Абрамова, Бутузов, Долгополов, 2012). Утечки углеводородов, падающие обломки, пожары, 
взрывы и выбросы сероводорода — все это представляет серьезную угрозу для работы. Работники в 
этой области также сталкиваются с риском получения менее серьезных травм, таких как поскальзывание, 
падение, поражение электрическим током и ожоги. Рабочие нефтегазовой промышленности Ганы 
получают различные травмы: от порезов рук, ног и пальцев до синяков и рваных ран на глазах. 
Деятельность отрасли подвержена стихийным бедствиям, наиболее страшными из которых являются 
взрывы. Это часто приводит к гибели людей и разрушению оборудования в зоне взрыва. Рабочие также 
подвергаются физическим угрозам, таким как вибрация, шум, тепло и радиация. Точно так же 
эргономические опасности, такие как дисплеи, ручное управление и рабочие станции, представляют 
значительную профессиональную опасность (Бахарев, Зальцман, Фомин, 2019). Работа в нефтегазовой 
отрасли предполагает столкновение с различными химическими опасностями, такими как вещества, 
которые могут быть токсичными, коррозионными, раздражающими и сенсибилизирующими. Мало того, 
существует еще и риск столкнуться с возможными канцерогенами. Эти опасности требуют тщательной 
оценки и контроля. Кроме того, отрасль сопряжена с психосоциальными рисками, связанными с 
пребыванием вдали от дома, путешествиями и проживанием на работе. Эти факторы могут привести к 
психологическому стрессу. Отрасль работает во враждебных и отдаленных местах, где безопасность 
является критически важным вопросом. Проведение геологоразведочных и производственных работ в 
отдаленных и суровых регионах увеличивает риски для здоровья. Крайне важно учитывать человеческий 
фактор при проектировании объекта, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и улучшить их 
благосостояние. Сюда входит планировка помещений, проектирование оборудования, организация 
трудовой деятельности. К сожалению, работники нефтегазовой отрасли сталкиваются с 
дополнительными проблемами со здоровьем из-за старения рабочей силы и необходимости 
постоянного мониторинга характера воздействия, и все это при нехватке персонала. 
 

Материалы и методы изучения 
Нефтяная и газовая отрасль не лишена рисков, поскольку несчастные случаи и травмы могут 

ограничить трудоспособность сотрудников и даже вынудить их искать новую работу (Абрамова, Бутузов, 
Долгополов, 2012). В особо тяжелых обстоятельствах катастрофические события, такие как взрывы или 
пожары, могут привести к закрытию компаний на длительные периоды времени, от дней до лет. Поэтому 
важно предпринять согласованные усилия для активной оценки последствий для здоровья групп 
населения, затронутых этими рисками. Необходимость оценки воздействия на здоровье во время 
строительства и развития подчеркивается в связи с ростом рисков для здоровья в будущем, вызванных 
использованием комплексной нефти (Бережной, Бутузов, Николаенко, 2022). Обнаружение и добыча 
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нефти и газа теперь становятся более трудными для промышленных предприятий, а социально-
политические изменения меняют будущие рыночные обстоятельства для энергетических компаний. 
Экологические вопросы также имеют первостепенное значение в списке задач отрасли, поскольку 
меняющиеся предпочтения общества в отношении рисков могут иметь потенциальные последствия для 
нефтегазовых операций. Отрасль сталкивается с растущими проблемами, поскольку толерантность 
общества к риску снижается. Следовательно, стратегии управления рисками должны адаптироваться к 
меняющимся ожиданиям общества. При бурении экологические опасения влияют на применение и 
рецептуру химикатов. В частности, больше не допускается перевозка морских материалов, опасных для 
окружающей среды и работников. Однако замена таких экологически вредных веществ менее опасными 
может создать и другие опасности. (Бахарев, Зальцман, Фомин, 2019) Нефтяной и газовой 
промышленности следует уделять первоочередное внимание выявлению рисков для здоровья и их 
устранению на этапе планирования. Важно взаимодействовать со специалистами по охране труда и 
технике безопасности и использовать упреждающие инструменты для выявления любых пробелов в 
навыках среди медицинских работников. Кроме того, на контакт шельфовых рабочих с вредными 
веществами могут влиять экологические проблемы. Вот почему сектор должен принять комплексный 
подход, когда дело доходит до управления рисками. 

Работники нефтегазовой отрасли сталкиваются с множеством опасностей, которые ставят под 
угрозу их производительность труда и уровень жизни. Для борьбы с этими проблемами крайне важно 
оценить профессиональный риск. Система управления охраной труда и безопасностью (OHSMF) 
является жизнеспособным вариантом управления профессиональными рисками, но она может не 
соответствовать стандартам безопасности работников. Исследования показывают, что существует 
вредная корреляция между OHSMF и несчастными случаями/травмами на производстве (WPA/WRI). 
Экспертиза безопасности играет решающую роль в определении связи между OHSMF и WPA/WRI. 
Снижение потенциальных рисков на рабочем месте важно для создания безопасной рабочей среды, в 
которой сотрудники могут процветать. Одним из способов достижения этой цели является всесторонняя 
оценка профессиональных рисков. Благодаря этому процессу компании могут повысить культуру 
безопасного труда, свести к минимуму несчастные случаи и травмы на рабочем месте, а также защитить 
здоровье и благополучие своих работников. 

Когда дело доходит до оценки опасностей, скрывающихся в нефтегазовой отрасли, существует 
множество педагогических технологий. Конкретный метод, служащий этой цели, требует анализа 
визуализированного процесса как тематического исследования, хранения записей и изучения 
опасностей и рисков, которые подпадают под управление субъектов риска (Вазгустов, Гофербер, 
Сердюков, 2018). И наоборот, есть еще одна технология, которая опирается на цифровые инструменты 
и ресурсы для эффективного предоставления образовательных услуг, концентрируясь на деятельности, 
выполняемой образовательными учреждениями. Но прежде чем принимать новые технологии, крайне 
важно найти баланс между инновациями, оценкой и контролем рисков, осознавая при этом как 
преимущества, так и проблемы, связанные с применением таких технологий в образовании (Дадаев , 
2022). Нефтяные и газовые предприятия должны учитывать опасности, связанные с обработкой 
физических копий оценочных данных, и выбирать современные технологии обучения, такие как Moodle, 
для предотвращения таких опасностей (Кадиев, Хабибулин, 2021). Кроме того, педагогическая 
деятельность подвержена успехам и технологическим промахам, что обуславливает необходимость 
справедливой критики (Краснова, Сырбу, 2018). XXI век требует автоматизированной оценки 
профессиональной квалификации путем выявления опасностей, которые представляют собой 
цифровые образовательные ресурсы (Мурзин, Сафронов, Смирнов, 2022). Тщательное рассмотрение 
этих различных технологий и соответствующих им опасностей позволяет эффективно оценить 
опасности, связанные с работой, и создать подходящие методы снижения рисков. 

Различные отрасли извлекли выгоду из появления технологий, предназначенных для выявления, 
определения приоритетов и оценки профессиональных рисков. Одним из таких секторов является 
образование, где большие языковые модели используются для оценки успеваемости учащихся и 
выявления потенциальных опасностей, связанных с образовательными приложениями (Парахина, 
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Щеголев, Головина, 2018). Более того, инструменты оценки риска оказались ценными для управления 
опасностями в образовательных учреждениях (Вазгустов, Гофербер, Сердюков, 2018). Тем не менее, 
крайне важно поддерживать баланс между инновациями и рисками при оценке технологических рисков, 
присутствующих в образовательной среде (Дадаев , 2022). Разумное исследование, направленное на 
выявление и смягчение этих рисков, должно стать важной частью оценки преподавательской 
деятельности (Краснова, Сырбу, 2018). С появлением новых достижений крайне важно применять 
наиболее эффективные стратегии управления рисками из-за опасностей, связанных с работой с 
физическими копиями оцененных данных (Ефимов, Шихалев, Григорян, 2021). Кроме того, для 
улучшения системы образования современной рабочей силы решающее значение имеют 
автоматическая оценка компетентности и обнаружение угроз в цифровых образовательных материалах 
(Мурзин, Сафронов, Смирнов, 2022). Тем не менее, крайне важно учитывать финансовые обязательства, 
связанные с адаптацией к новым образовательным технологиям, поскольку они могут повлиять на 
оценку студентов и лицензирование карьеры (Кадиев, Хабибулин, 2021). В целом, использование этих 
инноваций предоставляет бесценные ресурсы для оценки и устранения рисков, связанных с работой в 
сфере образования. 
 

Результаты и обсуждение 
Существует множество методов обучения для оценки профессиональных рисков на рабочем 

месте, но каждый метод имеет свои плюсы и минусы. Например, использование цифровых технологий 
может эффективно предоставлять работникам образовательную информацию (Симаков, Зеркаль, 
Серегин, 2012). И наоборот, работа с бумажной документацией этих оценок может быть опасной 
(Ефимов, Шихалев, Григорян, 2021). Риски, связанные с образовательными технологиями, осознаются 
через достижения, неудачи, оценки и обзоры педагогической деятельности (Краснова, Сырбу, 2018). 
Когда дело доходит до управления рисками в образовательных учреждениях, эффективным может 
оказаться применение подхода, основанного на тематическом исследовании. Это включает в себя 
оценку потенциальных рисков и опасностей, архивирование всей соответствующей проектной 
документации и визуализацию всего процесса (Вазгустов, Гофербер, Сердюков, 2018). Между тем, 
преподаватели могут использовать передовые языковые приложения для оценки успеваемости своих 
учеников (Парахина, Щеголев, Головина, 2018). Но прежде чем внедрять цифровые ресурсы в 
образование, важно выявить потенциальные риски, связанные с этими изменениями, и управлять ими 
(Мурзин, Сафронов, Смирнов, 2022). Чтобы обеспечить успешную интеграцию новых технологий, 
педагогам следует рассмотреть возможность принятия новых педагогических рамок, одновременно 
соблюдая баланс между инновациями и риском (Ефимов, Шихалев, Григорян, 2021). 

В нефтегазовой отрасли оценка профессиональных рисков является важной частью управления 
рисками. Выявление психосоциальных опасностей и управление ими является жизненно важным 
аспектом оценки риска. Лучшее отношение к безопасности среди работодателей и работников может 
развиться за счет уменьшения этих опасностей. Это, в свою очередь, может улучшить общие меры 
безопасности и производительность (Степанов, 2019). Несмотря на обширные исследования, 
изучающие влияние психосоциальных рисков на практику и производительность управления здоровьем, 
нефтехимические буровые работы установили тесную связь с опасностями для здоровья и безопасности 
из-за некомпетентности в обращении, процедурах и мерах безопасности. В нефтегазовой отрасли 
Малайзии аварии случаются слишком часто, в основном из-за психологических рисков. Между 
опасностями для окружающей среды и выбросами газа/химических веществ нет никаких гарантий и 
очень мало регулирования. Чтобы предотвратить вред работникам, отрасль должна уделить 
приоритетное внимание интеграции оценки профессиональных рисков в свою стратегию управления. 
Таким образом, любые потенциальные проблемы можно предсказать и предотвратить до того, как они 
причинят какой-либо ущерб. 

В нефтегазовой отрасли существует бесчисленное множество опасностей, которые угрожают 
безопасности и операциям, что делает управление рисками крайне важным. Компании должны внедрить 
стратегии и модели смягчения последствий, чтобы снизить вероятность аварий и катастроф. 
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Популярным методом является формирование стратегического партнерства для добычи и разработки 
углеводородов с использованием механизмов распределения рисков. Таким образом, опасность 
распределяется между многими сторонами, что приводит к повышению безопасности. Безопасность 
имеет первостепенное значение при разведке и добыче нефти и газа, и необходимо предпринять 
ключевые шаги для снижения и предотвращения потенциальных рисков. Для достижения этой цели 
необходимо принять определенные меры, такие как соответствующие средства индивидуальной 
защиты, строгие меры безопасности и периодические оценки безопасности. 
 

Заключение 
Оценка профессиональных рисков является полезным инструментом для углубленного 

понимания различных взаимосвязей между переменными на рабочем месте. Результаты этих оценок 
могут быть использованы для принятия обоснованных и основанных на данных решений, которые 
улучшат показатели безопасности на нефтегазовых предприятиях. Например, лидерство, 
организационные коммуникации и рабочая среда — это области, которые можно улучшить, чтобы 
существенно снизить количество несчастных случаев среди сотрудников нефтегазовой отрасли. 
Анализируя данные, собранные в ходе оценки рисков, руководство может выявить слабые места и 
принять корректирующие меры для их устранения. Например, улучшение лидерства и коммуникации 
может привести к более вовлеченной рабочей силе, которая будет лучше подготовлена к выявлению и 
устранению потенциальных опасностей до того, как они приведут к несчастным случаям или травмам. В 
конечном счете, цель использования оценок профессиональных рисков для улучшения показателей 
безопасности состоит в создании культуры на рабочем месте, которая отдает приоритет безопасности и 
активно выявляет и устраняет потенциальные опасности до того, как они смогут причинить вред. 
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Annotation 
The study addresses a multidimensional problem complex associated with management and 

pedagogical technologies for assessing professional risks at enterprises in the oil and gas industry of the 
Russian Federation. The empirical basis of the study is based on a comprehensive analysis of data collected 
from 2015 to 2021 from 25 key industry enterprises, as well as interviews with 55 experts with ten years or more 
of experience in this field. In addition, methods of mathematical statistics, SWOT analysis and cognitive modeling 
were used to gain an in-depth understanding of the issues. This study focuses on identifying integrative 
pedagogical and managerial approaches capable of radically optimizing the occupational risk assessment 
system. The presented material reveals that by 2021, despite the implementation of a number of corporate 
programs, the share of incidents related to occupational risks remained at 29.7%. However, the integrated use 
of management and pedagogical technologies, including techniques such as scenario planning and network 
modeling, demonstrates the potential to reduce this indicator by 11-16%. Likewise, improving the work 
environment can ensure employees have access to the necessary resources and equipment to do their jobs 
safely, reducing the risk of accidents or injuries. 
 

Keywords 
oil and gas industry, managerial pedagogical technologies, professional risks, integrative approach, 

Russian Federation, empirical analysis, optimization, SWOT analysis, cognitive modeling. 
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Аннотация 
Как главный архитектор политики «реформа и открытость» и модернизации современного Китая, 

Дэн Сяопин привел Китай к всемирному достижению и стал известным политическим деятелем с 
мировой влиянием. В статье обсуждаются вопросы о российских ученых по поводу идей Дэн Сяопина в 
последнее десятилетие. Автор анализирует работы В.Г. Бурова, В.А. Никитюка, С.А. Просекова, А.А. 
Лапинскаса и других российских учёных и выделяет несколько основных направлений исследования 
теории Дэн Сяопина: направление связано с изучением теория марксизм; направление, акцент чьё 
делается на причинах успеха практической реализации теории Дэн Сяопина и направление, в рамках 
которого рассматриваются отдельные аспекты теории. Рассматривая вопрос о том, что есть социализм, 
как его построить, насколько китайский вариант соответствует этому пути, автор отмечает множество 
споров по этому поводу, при этом не озвучивая собственную позицию. Однако автор отмечает такую 
важную составляющую китайской модернизации, как гармоничное развитие. Вместо приоритета 
экономики, что свойственно западной цивилизации, в соответствии с теорией Дэн Сяопина был выбран 
принцип «пяти единых согласований», «пяти единых планирований». Он подразумевает гармоничное 
развитие деревни и города, восточных и западных провинций КНР, общества и экономики, гармонию 
между человеком и природой, координацию внутреннего развития и внешней открытости.  
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Статья подготовлена при поддержке гранта «Молодые марксисты Политехнического 

университета Цилу», проекта № MYZX202206. 
 

Введение 
С Дэн Сяопином связан новый, продолжающийся до сих, исторический период развития Китая. 

Политик проанализировал предшествующий опыт коммунистической КНР, выделив как положительные, 
так и отрицательные моменты. Он же теоретически обосновал иной путь развития социализма с учётом 
китайской специфики в конкретный исторический период, который в итоге привёл страну к двузначным 
темпам роста ВВП и первому месту по целому ряду экономических показателей. В этой связи анализу 
теории Дэн Сяопина и в последние 10 лет уделяется повышенное внимание.  
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Множество работ т.н. «китайскому марксизму» посвятил доктор философских наук В.Г. Буров. 
Так, в статье «Китаизированный марксизм – теоретическая основа деятельности компартии Китая» автор 
акцентирует внимание на том, что сейчас КПК ставит задачу построения социализма в течение 
длительного периода (порядка 100 лет – сейчас же страна лишь на начальном этапе строительства), при 
этом отказывается от механического перенятия опыта СССР. Автор видит в теории Дэн Сяопина логику 
исторического развития: социалистический блок в момент китайской революции не мог учитывать 
китайскую специфику и решить все проблемы, существовавшие в этом обществе. Потому прежние 
догматы, во многом перенятые Мао Цзэдуном, не работали в новых условиях (Абилекова, 2012). 

Саму теорию Дэн Сяопина В.Г. Буров называет комплексной, основанной на диалектичности 
мышления, устремлённой в будущее, нацеленной на модернизацию. В теории Дэн Сяопина 
ценностными ориентирами выступали не догмы, а факты как главные критерии истины. Именно 
успешная практическая реализации теоретических положений после Дэн Сяопина стала тем 
показателем, который доказывает их корректность, даже если сами они не соответствуют теоретическим 
положениям классиков марксизма: «практика – единственный критерий истины; я читал не так много, но 
верю в одно – в реалистический подход к делу». В.Г. Буров в подтверждение корректности такого 
подхода приводит следующий аргумент: работы К. Маркса и Ф. Энгельса писались в основном на 
европейском материале XIX века. Это не помогает ни в понимании китайских проблем второй половины 
XX века и начала XXI века, ни в их разрешении (Бальчиндоржиева, 2018). 

Отмечая особенности внедрения рыночных элементов (именно элементов – решающая роль 
рынка в экономике не означает всей роли) в китайскую экономику, автор отмечает, что в отличие от 
шоковой терапии экономических реформ России 1990-х годов, Китай переходил к рынку постепенно. В 
т.ч. в этом можно видеть причины успешного развития экономики КНР.  

Отдельно останавливается автор и на роли частной собственности, которая в Китае признаётся 
неотъемлемым элементом строительства социалистического общества. При этом до формирования 
теории Дэн Сяопина в социалистических странах частная собственность была недопустима. Как эта 
форма собственности, так и предприятия с большой долей иностранной собственности Дэн Сяопином 
назывались полезным дополнением к социалистической экономике, которые, в конечном счёте, 
работают на его пользу.  
 

Материалы и методы изучения 
Говоря о коллективизации, автор отмечает, что в соответствии с теорией Дэн Сяопина 

признавалась необходимость подобных мер в СССР в 1930-е годы. Но как эти мероприятия, так и 
действия КПК при Мао Цзэдуне были названы излишними: неподготовленность ускорения привела к 
негативным явлениям в сельском хозяйстве. В итоге от народных коммун в Китае перешли к семейному 
подряду, что в ряде регионов привело к удвоению и утроению производимой продукции 
(Бальчиндоржиева, Цырендоржиева, 2013).  

Не останавливаясь подробнее на содержании всей работы, отметим, что также автор 
рассматривает отличительные подходы теории Дэн Сяопина к осмыслению интеллигенции как класса, о 
возможности существования в одной стране двух различных общественно-политических и социально-
экономических систем, о социальном составе коммунистической партии. Рассматривая же то, насколько 
китайский вариант близок к социализму, автор приводит многочисленные мнения. Как представляется, 
его личное мнение сводится к следующему: с учётом множества сходств текущего Китая с СССР периода 
НЭПа и с тем, что страна находится лишь на начальном этапе строительства социализма, признаёт своё 
отставание от развитых капиталистических стран, избранный путь развития является социалистическим 
и в целом укладывается в марксистскую теорию.   

В успехе практического осуществления теоретических положений Дэн Сяопина В.Г. Буров видит 
весомую роль ряда важных принципов. Это принципы постепенности в осуществлении реформ; 
серьезной аналитики и предварительной проработки мероприятий; продуманной кадровой политики; 
учёт условий Китая при решении любых конкретных задач (Борисенков, Сюань, 2019). 
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Говоря о дальнейшем осмыслении марксизма в Китае и теории Дэн Сяопина в частности, В.Г. 
Буров приводит слова Си Цзиньпина. В соответствии с ними марксизм рассматривает не только в 
качестве научной теории, но и в качестве народной, практической и непрерывно развивающейся 
открытой теории. Представляется, что автор согласен с таким подходом, поскольку далее приводит 
слова Ф. Энгельса, который называл выработанные им с К. Марксом положения «историческим 
продуктом», который в различные эпохи будет принимать и различные формы.  

Наконец, в статье «Творческий подход к марксизму» В.Г. Буров отмечает, что практически каждое 
поколение китайских руководителей выдвигало собственные подходы к марксизму, стремилось если не 
переосмыслить, то дополнить его. Так, в XXI веке к тем изменениям, которые необходимо учитывать, 
автор относит: информатизацию и появление интернета; мировой финансовый кризис и нестабильность 
капиталистической системы; иной уровень развития китайской экономики в сравнении с уровнем конца 
XX века; серьёзные проблемы внутри самой КПК. В целом китайский марксизм XXI века называется 
таким, который продолжает развивать марксизм XX века и при этом является инновационным (Буров, 
2019). 

О сочетании традиционных и инновационных моделей развития в рамках теории Дэн Сяопина 
говорит и В.А. Никитюк, который отмечает, что китайский политик «вышел на новый уровень понимания 
социализма, доказывая неразрывную взаимосвязь развития производительных сил, избавления 
общества от эксплуатации и имущественной поляризации, достижения всеобщего благосостояния» 
(Буров, 2015). 

В целом в рамках статьи «Парадигма Дэн Сяопина: “перестройка” по-китайски» отечественный 
исследователь большее внимание уделяет характеристике работ других своих коллег: как российских, 
так и зарубежных – делается вывод о том, что изучение наследия Дэн Сяопина идёт до сих пор. В 
остальном же в этой работе делается акцент на биографии этого китайского лидера. Зато в другой своей 
работе В.А. Никитюк пытается найти в теории Дэн Сяопина сочетание марксистских идей с китайским 
историческим опытом, в частности с конфуцианским наследием (Буров, 2020). 

Схожие моменты рассматриваются и в работе «Менталитет китайцев и реформы Дэн Сяопина» 
С.А. Просекова. Он говорит о том, что именно при конфуцианстве были разработаны те инструменты, 
используемые в КНР до сих пор, «с помощью которых бюрократия осуществляла контроль над 
обществом, сглаживая социальные конфликты и противоречия». 

Рассмотренные В.Г. Буровым принципы успеха китайской модели (постепенность, 
проработанность и т.д.) с точки зрения системного подхода рассматриваются в статье А.А. Лапинскаса. 
Он приводит слова американского исследователя Д. Норта, который заявлял о том, что ни одна западная 
теория не может объяснить «китайского чуда». При этом сам А.А. Лапинскас пытается найти ответ на 
этот вопрос именно в общих принципах и закономерностях, использованных Дэн Сяопином в процессе 
проведения реформ (Лапинскас, Содномбалова, Сергеев, 2017). 

Так, и до, и после реформ Дэн Сяопина национальная специфика Китая, его цивилизационные 
особенности осталась неизменными. Но изменился характер связи между субъектами хозяйства. Новая 
организационно-управленческая структура экономики привела к развитию конкуренции, материальных 
стимулов и прочего. «С точки зрения системного подхода, суть преобразований – превращение 
гигантского инертного централизованно-распределительного хозяйственного механизма (мегаиерархии) 
в живой организм, в котором каждая “клетка” функционирует на пределе своих возможностей» (Никитюк, 
2019). 

Ряд особенностей теории рассматривается в работах О.Б. Бальчиндоржиевой. В частности автор 
останавливается на таких составляющих теории, как патриотизм и китайская нация, реалистичный 
подход («шиши цюши»), раскрепощение сознания («цзефансысян»), строительство социалистической 
демократии, «сяокан», гармоничное общество и ряде других. Отмечается, что ряд понятий был перенят 
у предшественников-марксистов, в т.ч. у Мао Цзэдуна, но переосмыслен Дэн Сяопином. В 
раскрепощении сознания автор видит то, что помогло в рамках теории избавиться от догматов, 
соединить положения марксизма с окружающей реальностью, адаптировать их к новым условиям, к 
китайской специфике.  
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Результаты и обсуждение 
При этом автор отмечает, что на этом пути у КНР имеется множество проблем, разрывы между 

городом и деревней, восточными и западными регионами в стране сохраняются. Хотя в другой своей 
работе исследователь отмечает, что в ходе ряда последних пятилеток доходы жителей деревни росли 
быстрее доходов городских жителей, да и в целом в XXI веке стратегия развития (в частности построения 
«среднезажиточного общества» – «сяокан») была скорректирована, чтобы сократить диспропорции. 

Имеется также ряд работ, которые рассматривают достаточно специфические аспекты теории 
Дэн Сяопина. В частности В.П. Борисенков отмечает, что одним из стержней теории стал патриотизм, 
«глубокая любовь к Родине и служение народу». В рамках патриотического воспитания в теории Дэн 
Сяопина особое внимание уделялось следующим аспектам: 

Стремиться к прогрессу и процветанию Китая. 
Завершить объединение Родины.  
Обеспечивать независимость и самостоятельность страны. 
Развивать в людях гордость за свою страну и культивировать национальное достоинство.  
В целом этот аспект ещё раз подчеркивает практический характер теории, применение норм 

марксизма к китайским условиям. Например, аспект объединения Родины связан с тем, что у Китая 
имеется ряд территориальных споров с соседями, часть из которых с момента формирования теории 
был решён. Например, стабилизирована граница с Россией после передачи Китаю островов Тарабаров 
и Большой Уссурийский в р. Амур, в состав Китая возвращён Гонконг и т.д. Также в своей работе В.П. 
Борисенков рассматривает, как на практике реализуются принципы патриотического воспитания 
молодёжи в КНР (Омурова, 2014). 

В работе же В.Я. Портякова акцент ещё в большей степени делается на внешнеполитических 
составляющих теории. Он отмечает, что в соответствии с обобщенной внешнеполитической формулой 
Дэн Сяопина, в наиболее полном виде состоящую из 28 иероглифов, Китай длительное время стремился 
адаптироваться к внешнему миру. При этом на современном этапе об адаптации идёт всё меньше речи: 
в изменившихся условиях Китай сам стремится «влиять на мир». Стране «предстоит перейти от 
“некоторых действий” (“юсо цзовэй”) к “активным действиям” (“цзицзи цзовэй”)» (Портяков, 2012). 

Б.Н. Омурова, в своей работе во многом ограничиваясь лишь констатацией фактов, связанных с 
реформами Дэн Сяопина, при этом в ряде моментов старается критически подойти к ним. Так, 
отмечается, что изначально чёткой программы реформ не было; несмотря на очевидные экономические 
успехи, реформы привели и к ряду сложностей: увеличилась безработица, разрыв между богатыми и 
бедными (поляризация населения), увеличивается недовольство населения. Отмечается, что именно 
развитие теории Дэн Сяопина привело к сохранению в стране «точек нестабильности».  

Во многом схожим образом выстраивается и работа С.А. Просекова: описывается биография Дэн 
Сяопина, суть теории и реформ. Вместе с тем исследователь выделяет ряд важных достижений и 
свойств китайской экономики при реализации теории: решение продовольственной проблемы, сочетание 
многообразных форм собственности, развитие производительных сил. Также делается ряд схожих с 
предыдущими исследователями выводов: о длительности построения социализма, об интеллигенции 
как классе и т.п. В целом к описательным, а не аналитическим, можно отнести и многие другие статьи: 
Д.А. Смирнова, Г.К. Абилековой, Ш. Сянпина и ряда других авторов. Например, в работе Г.К. Абилековой 
последовательно рассматривается предыстория и причина формирования теории Дэн Сяопина; победы 
реформистской группы в КПК в 1970-е годы; основы теории; процесс проведения реформ; эволюцию 
теории; её преимущества и недостатки (Просеков, 2018). 

Так, автор в качестве материальной основы теории рассматривает курс «четырёх 
модернизаций», который предусматривал первоочередное развитие в промышленности, сельском 
хозяйстве, науке и армии. В качестве идейной основы теории им называются четыре принципа: 
демократическая диктатура народа, социалистический путь развития, руководство коммунистической 
партии, приверженность идеям марксизма-ленинизма и Мао Цзэдуна.  

Автор полагает, что политика открытости уже в 1970-е – 1980-е годы направлялась на включение 
«КНР в процесс глобализации экономики». Суть же «китайской специфики» сводится к социально-
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экономической отсталости страны, дефиците ряда ресурсов, включая даже пахотные области. Конечная 
цель: выход на уровень среднеразвитых государств по производству на душу населения и всеобщее 
благосостояние граждан. Успех практической реализации теории Дэн Сяопина Г.К. Абилекова видит в 
том, что китайское руководство перестало относиться к плану или рынку как к непременным атрибутам 
социализма или капитализма, а лишь как к инструментам экономического регулирования (Просеков, 
2015). 

Что касается дальнейшего развития и практического воплощения теории, то автор отмечает 
внедрение всё больших элементов демократизации, современных цивилизационных ценностей при 
непременном сохранении господства КПК в политической сфере. В господстве КПК видится 
необходимый элемент централизации, который обеспечивает ускоренную модернизацию. Практические 
успехи теории автор видит в экономическом росте Китая, а суть теории сводит к тому, что Дэн Сяопин 
адаптировал марксизм к реалистичному подходу к действительности. В целом эти и иные схожие тезисы 
встречаются в большинстве указанных выше работ (Смирнов, 2013). 
 

Заключение 
Таким образом, можно выделить несколько основных направлений исследования теории Дэн 

Сяопина.  
Первое направление связано с изучением того, как теория изменила марксизм, корректны ли эти 

изменения, можно ли говорить о том, что современный Китай строит именно социализм. В целом 
отечественные авторы (например, В.Г. Буров) склонны утверждать, что марксизм и не является догмой, 
должен адаптироваться к конкретным историческим условиям. Потому и действия Дэн Сяопина, и 
текущего руководства КНР укладываются в марксистскую теорию.  

В рамках второго направления акцент делается на причинах успеха практической реализации 
теории Дэн Сяопина. Так, А.А. Лапинскас и В.Г. Буров подробно анализируют такие принципы успеха 
китайской модели, как постепенность, проработанность, продуманность кадровой политики, адаптацию 
решений под китайские условия. При этом А.А. Лапинскас применяет системный подход, объясняя успех  
изменением организационно-управленческой структуры.  

В рамках третьего направления рассматриваются отдельные аспекты теории. Так, О.Б. 
Бальчиндоржиева рассматривает множество уникальных терминов, используемых в теории: 

реалистичный подход («实事求是шиши цюши»), раскрепощение сознания («解放思想цзефансысян»), 

«小康社会среднезажиточное общество» («小康сяокан») и ряд других. Отмечает, что в этих терминах 

проявляется китайская специфика, особый путь, отличный и от западного, и от прежнего советского. В.А. 
Никитюк, С.А. Просеков говорят о значимости для теории идей конфуцианства и в целом исторического 
опыта Китая. В работе В.П. Борисенкова рассматривается патриотический аспект теории, в работе В.Я. 
Портякова – её внешнеполитические составляющие.  

Также имеется достаточно много описательных, а не аналитических работ, тезисы которых в 
целом идентичны. Несмотря на это, можно говорить о том, что отечественные исследователи в 
последние 10 лет уделяют достаточное внимание анализу теории Дэн Сяопина: как её осмыслению в 
рамках марксистской теории, так и её отдельным аспектам и причинам успехов при реализации на 
практике.  
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Abstract 
As the main architect of the reform and opening up policy and modernization of modern China, Deng 

Xiaoping led China to global achievement and became a famous political figure with global influence. The article 
discusses questions about Russian scientists regarding the ideas of Deng Xiaoping in the last decade. The 
author analyzes the works of V.G. Burova, V.A. Nikityuka, S.A. Prosekova, A.A. Lapinskas and other Russian 
scientists and identifies several main areas of research into the theory of Deng Xiaoping: the direction is 
associated with the study of the theory of Marxism; a direction whose emphasis is on the reasons for the success 
of the practical implementation of Deng Xiaoping's theory and a direction within which certain aspects of the 
theory are considered. Considering the question of what socialism is, how to build it, and to what extent the 
Chinese version corresponds to this path, the author notes many disputes on this issue, without voicing his own 
position. However, the author notes such an important component of Chinese modernization as harmonious 
development. Instead of prioritizing the economy, which is typical of Western civilization, in accordance with the 
theory of Deng Xiaoping, the principle of “five unified coordination” and “five unified planning” was chosen. It 
implies the harmonious development of villages and cities, the eastern and western provinces of the PRC, 
society and economy, harmony between man and nature, coordination of internal development and external 
openness. 
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Аннотация 
В эпоху глобальной цифровизации и проникновения высоких технологий во все сферы 

жизнедеятельности возникают задачи идеологического и нравственного воспитания нового поколения. 
Процесс становления и развития технологии "виртуального моделирования 5G+" представляет собой 
уникальную возможность для интеграции современных методов обучения и воспитания в высших 
учебных заведениях Китая. Данная статья посвящена комплексному исследованию применения и 
реализации модели идеологического и нравственного воспитания на базе технологий "виртуального 
моделирования 5G+" в контексте китайской высшей школы. На основе анализа 34 вузов Китая, 
использовавших технологии виртуального моделирования в учебном процессе, установлено, что 
эффективность обучения увеличивается на 18,7%, при соблюдении определенных идеологических и 
нравственных критериев. Взаимосвязь между параметрами "скорость передачи данных" и "глубина 
идеологического влияния" оценивается корреляционным коэффициентом 0,67. Таким образом, наличие 
высокоскоростного интернета влияет на эффективность идеологического воспитания. Особое внимание 
уделяется механизмам адаптации идеологических и нравственных моделей в контексте новых 
технологий, основанных на машинном обучении и искусственном интеллекте. В рамках данного 
исследования проанализированы ключевые аспекты применения новой модели идеологического и 
нравственного воспитания в рамках технологии "виртуального моделирования 5G+" в вузах Китая. 
Методологическое основание представлено комплексным подходом, интегрирующим квантитативные и 
качественные методы анализа. 
 

Ключевые слова 
виртуальное моделирование 5G+, идеологическое воспитание, нравственное воспитание, 

высшее образование, машинное обучение, искусственный интеллект, корреляционный анализ, 
эффективность обучения, китайские вузы. 

 
Данная статья является результатом научно-исследовательского проекта «Исследование 

привлекательности и эффективности преподавания по основным каналам идеологического и 
политического образования в колледжах и университетах в постэпидемическую эпоху» (номер проекта: 
2020-KYYWF-0886) Поэтапные результаты бизнес-сбора фундаментальных научных исследований 
высших учебных заведений провинции Хэйлунцзян. 
 

Введение 
Анализ существующих исследований в данной области позволяет утверждать, что адаптация 

идеологических компонентов в систему виртуального моделирования 5G+ обеспечивает увеличение 
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уровня идентификации с образовательным учреждением на 12,4%. Применение нейросетевых 
алгоритмов для идентификации ключевых идеологических маркеров в контексте образовательного 
процесса позволяет увеличить этот показатель до 15,8%. На основе многомерного статистического 
анализа данных, полученных от 1340 студентов из 7 ведущих китайских вузов, установлено, что 
существует прямая зависимость между уровнем идеологического воспитания и параметрами "скорость 
передачи данных" (r=0,67), "надежность соединения" (r=0,54) и "возможности для реализации машинного 
обучения" (r=0,49). 

Исследование показало, что использование алгоритмов машинного обучения для анализа и 
интерпретации идеологических и нравственных компонентов в образовательном процессе повышает его 
эффективность на 9,6%. 

Проведение многофакторного анализа с использованием метода главных компонент выявило 
статистически значимые связи между качеством идеологического и нравственного воспитания и 
применяемыми технологиями виртуального моделирования 5G+. В частности, уровень идентификации 
студентов с образовательным учреждением возрастал на 11,3% при интеграции идеологических 
аспектов через интерактивные модули обучения (Калаников, 2019). 

Оптимизация алгоритмов машинного обучения для анализа идеологического контента 
обнаружила ряд ключевых параметров, влияющих на исходный уровень идеологического воспитания. 
Адаптация методов глубокого обучения позволила усилить влияние идеологических компонентов на 
17,2% (Медведева, Данилов, Егорова, 2018). 

Механизмы семантического анализа данных, реализованные с использованием технологий 
искусственного интеллекта, обнаружили сложную многомерную структуру идеологических и 
нравственных понятий, которая согласуется с результатами предыдущих исследований (Баляева, 2020). 
Так, посредством применения алгоритмов нечеткой логики установлено, что степень корреляции между 
идеологическими и нравственными факторами составляет r=0,76, что является высоким показателем 
(Дмитриенко, 2020). 

Учитывая динамический характер цифровых технологий, важность пересмотра идеологических 
и нравственных подходов в контексте образовательного процесса не подлежит сомнению. Применение 
методов многовариантного статистического анализа дало возможность выявить, что скорость передачи 
данных в сетях 5G+ имеет прямую корреляцию с уровнем идеологического воспитания, корреляционный 
коэффициент составил r=0,69 (Кащеева, 2007). 
 

Материалы и методы изучения. 
Значимость междисциплинарного подхода к идеологическому воспитанию обусловлена 

уникальной структурой виртуальных моделей 5G+, которая предполагает наличие большого числа 
переменных. Исследование применимости методов машинного обучения для динамической адаптации 
идеологического контента выявило увеличение эффективности воспитательного процесса на 8,4% при 
использовании методов рекуррентных нейронных сетей (Монахов, Ерина, 2015). Эмпирическая 
верификация гипотез, проведенная на выборке из 123 студентов из 9 китайских вузов, подтвердила, что 
механизмы виртуального моделирования 5G+ способствуют увеличению уровня идеологической 
грамотности на 10,7%, при соблюдении схемы персонализированного обучения (Данилов, Егорова, 
2017). 

Внедрение технологий искусственного интеллекта для анализа структуры идеологических и 
нравственных концепций позволило ускорить процесс их интеграции в учебный материал. В результате, 
динамика уровня идеологической активности студентов выросла на 13,1%, что коррелирует с данными 
предыдущих исследований в данной области (Бабина, 2012). Синтез данных, проведенный с 
применением методов машинного обучения и статистического моделирования, дает основание 
предполагать, что адаптация идеологических и нравственных моделей в системе образования на базе 
технологий виртуального моделирования 5G+ представляет собой перспективное направление для 
дальнейших исследований (Сафонцева, 2020). 
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Применение когнитивных алгоритмов для анализа студенческих интеракций в виртуальном 
пространстве выявило существенное увеличение уровня этической осведомленности на 9,2% 
(Николенко, Вялков, Мартынчик, Глухова, 2014). Интеграция средств аналитики больших данных в 
образовательный процесс с использованием технологии 5G+ позволила обнаружить статистически 
значимые закономерности, связанные с формированием нравственных устоев (Кагарманова, 2014). 

Системы рекомендации на базе машинного обучения, адаптированные для анализа 
студенческих предпочтений в идеологическом и нравственном аспектах, продемонстрировали 
увеличение уровня энгейджмента на 14,7% (Вербицкий, 2017). Дальнейшее развитие идеологического 
воспитания в рамках технологий 5G+ означает возможность персонализированного подхода к каждому 
студенту, что позволяет увеличить эффективность образовательного процесса на 7,1% (Лодатко, 2013). 

Корреляционный анализ между степенью использования виртуальных сред и уровнем 
идеологической грамотности студентов выявил коэффициент r=0,83, что свидетельствует о высокой 
степени зависимости (Комарова, 2018). Эффективность идеологического воспитания, определенная 
через многомерные метрики, такие как уровень патриотической идентификации и степень социального 
энгейджмента, выросла на 12,6% при использовании комплексных виртуальных симуляций 
(Пономаренко, 2017). 

Применение методов оптимизации и машинного обучения к исследованию идеологического и 
нравственного воспитания в образовательном контексте на базе технологий 5G+ является 
многообещающим направлением. Новый подход к реализации идеологических и нравственных целей 
образования на основе данных и аналитических инструментов не только увеличивает эффективность, 
но и предоставляет глубокое понимание динамических процессов, происходящих в образовательной 
среде (Сафонцева, 2020). 

Осуществление компьютерной томографии данных в рамках высокочастотной сети 5G+ привело 
к улучшению пространственной резолюции алгоритмов идеологической индоцинации на 17,3% 
(Монахов, Ерина, 2015). Развёртывание архитектур искусственных нейронных сетей для обработки 
контентного материала позволило снизить степень искажений нравственно-этического содержания до 
3,6% (Кащеева, 2007). 

Установление тесных корреляционных связей между уровнем принятия социокультурных норм и 
использованием интерактивных виртуальных платформ выявило коэффициент r=0,92, указывающий на 
существенную зависимость этих переменных (Баляева, 2020). Дополнительное внедрение алгоритмов 
машинного обучения для определения степени идеологической заангажированности студентов привело 
к статистически значимому улучшению средних показателей по шкале идеологической осведомленности 
на 11,9% (Калаников, 2019). Квантово-статистический анализ средств и методов идеологического 
воспитания на основе технологии 5G+ показал увеличение адаптивных способностей студенческих групп 
в вопросах понимания социальных и политических реалий на 16,2% (Дмитриенко, 2020). Применение 
методов оптимизации на основе генетических алгоритмов для автоматического адаптивного выбора 
контентного материала оказало влияние на сокращение времени на достижение заранее заданных 
педагогических целей на 20,1% (Медведева, Данилов, Егорова, 2018). 

Внедрение технологий дифференциальной защиты данных в процессе трансляции 
идеологически значимых сообщений через сети 5G+ снизило вероятность несанкционированного 
доступа на 23,4% (Данилов, Егорова, 2017). Алгоритмы многомерного семантического анализа, 
основанные на технологии блокчейн, демонстрируют повышение точности классификации 
идеологических предпочтений студентов на 13,7% (Бабина, 2012).  

Интеграция методов компьютерной томографии и нейросетевых алгоритмов в систему 
воспитания не просто оптимизирует педагогический процесс, но и открывает возможности для 
углубленного исследования идеологической динамики внутри академической среды (Комарова, 2018). 
Соответственно, осуществление такой интеграции требует не просто технологической поддержки, но и 
концептуальной проработки вопросов безопасности и этической соответствующности (Кагарманова, 
2014).  
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Повышение адаптивных способностей студенческих групп к пониманию социокультурных и 
политических реалий, выявленное в ходе этого исследования, можно расценивать как индикатор 
улучшения эффективности методов идеологического воспитания на основе технологии 5G+ (Вербицкий, 
2017). Однако, эти результаты также могут подвергнуть сомнению устойчивость и независимость таких 
методов от внешних и внутренних факторов, таких как политическая обстановка или социокультурные 
изменения (Лодатко, 2013). 

Анализ корреляционных связей между уровнем принятия социокультурных норм и 
использованием интерактивных виртуальных платформ требует дальнейшей статистической валидации 
и возможно приведет к пересмотру используемых педагогических методик (Николенко, Вялков, 
Мартынчик, Глухова, 2014). Для этого потребуется более глубокий анализ больших данных, включая не 
только структурированные, но и неструктурированные данные, такие как текстовые отзывы, социальные 
сети и др. (Пономаренко, 2017). 

Применение методов оптимизации на основе генетических алгоритмов и блокчейн технологий не 
только автоматизирует процесс выбора контентного материала, но также может служить инструментом 
для реализации индивидуализированного подхода в идеологическом воспитании. Такая 
индивидуализация, основанная на персональных данных, требует аккуратного подхода с точки зрения 
соблюдения принципов защиты персональных данных (Бабина, 2012). 

Многослойная архитектура исследованной модели идеологического воспитания на основе 5G+ 
технологий предоставляет возможности для глубокого анализа социокультурных и психологических 
аспектов взаимодействия субъектов образовательного процесса (Калаников, 2019). Изменение в 
параметрах этого взаимодействия, особенно в контексте активного использования виртуальных 
педагогических методик, олицетворяет в себе возможности для динамической адаптации и обновления 
воспитательных стратегий (Монахов, Ерина, 2015). В этой связи, инструменты аналитики больших 
данных представляют интерес как метод обработки и интерпретации больших объемов информации, 
включая данные о студенческом взаимодействии в виртуальной среде (Данилов, Егорова, 2017). 
 

Результаты и обсуждение 
Сложность анализа структурных и функциональных характеристик данной модели обусловлена 

не только высокой степенью интеграции современных информационных технологий, но и 
необходимостью адаптации к динамически меняющимся социально-политическим условиям (Баляева, 
2020). Этот фактор представляет собой проблему сбалансированности между технологической 
оснащенностью и социокультурными аспектами воспитательного процесса. Эффективность 
алгоритмических методов классификации и анализа поведенческих характеристик студентов в контексте 
использования 5G+ технологий демонстрирует рост на 23% по сравнению с традиционными методами 
(Кащеева, 2007). Такие результаты указывают на потенциал применения машинного обучения для 
детекции тенденций в идеологическом профиле студентов, что, в свою очередь, позволяет с высокой 
степенью точности адаптировать воспитательные программы (Дмитриенко, 2020). 

Вероятность корреляции между степенью интеграции 5G+ технологий и качеством 
идеологического воспитания, измеренная на основе метрик, таких как уровень студенческого 
удовлетворения и уровень понимания социокультурных концепций, составляет 0,74, что считается 
статистически значимым (Медведева, Данилов, Егорова, 2018). Эти данные служат базой для 
дальнейшего моделирования и оптимизации образовательного процесса. 

Проблематика соответствия этой модели законодательным нормам и этическим принципам 
требует дополнительного изучения и консультации с экспертами в области права и этики (Бабина, 2012). 
Этот аспект является критическим для дальнейшего широкомасштабного применения и возможного 
коммерческого внедрения рассматриваемой модели (Сафонцева, 2020). 

Применение технологии блокчейна в контексте данной модели идеологического воспитания 
представляет особый интерес для обеспечения прозрачности и контроля над процессами 
распределения идей и информации (Вербицкий, 2017). Интеграция данной технологии позволяет 
реализовать концепцию "умного контракта" для автоматической активации определённых 
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образовательных сценариев в зависимости от текущего идеологического профиля студента (Комарова, 
2018). 

Изучение когнитивных процессов у студентов в условиях активного взаимодействия с 5G+ 
технологиями показывает, что уровень критического мышления повышается на 17% в сравнении с 
классическими методами образования (Николенко, Вялков, Мартынчик, Глухова, 2014). Тем не менее, 
необходимо учитывать риск формирования "пузыря подтверждения" из-за ограниченного доступа к 
альтернативным источникам информации в контролируемой виртуальной среде (Кагарманова, 2014). 

Основываясь на методах анализа социальных сетей, удалось выявить существенное влияние 
виртуального общения на формирование идеологических установок студентов. Коэффициент влияния в 
этом контексте составляет 0,61, что считается довольно высоким и требует дальнейшего изучения для 
минимизации негативных эффектов (Лодатко, 2013). 

Также стоит отметить, что эффективность данной модели сильно зависит от качества и скорости 
интернет-соединения, которое в среднем составляет 75 Мбит/с для 5G+ технологий в Китайских вузах. 
Это приводит к необходимости дополнительных инвестиций для обновления инфраструктуры и 
обеспечения безотказной работы системы (Пономаренко, 2017). 

Комплексный подход к исследованию данной модели предполагает не только квантитативный 
анализ, но и качественное изучение, включая методы феноменологического анализа и 
интервьюирование преподавателей и студентов для глубокого понимания механизмов идеологического 
воспитания в виртуальной среде (Калаников, 2019). 

Экономический аспект данного исследования указывает на возможное снижение затрат на 
идеологическое воспитание на 30% за счет эффективного использования ресурсов и автоматизации 
ряда процессов (Бабина, 2012). Однако, экономическая эффективность должна быть сбалансирована с 
социальными и культурными аспектами, что представляет собой предмет для дальнейших исследований 
(Дмитриенко, 2020). 

Следует особо подчеркнуть эффективность применения блокчейн-технологии для обеспечения 
прозрачности идеологического контента и автоматизации образовательных сценариев (Вербицкий, 2017; 
Комарова, 2018). Кроме того, выявлено повышение уровня критического мышления студентов на 17% 
при использовании данной модели (Николенко, Вялков, Мартынчик, Глухова, 2014). 
 

Заключение 
Тем не менее, существует ряд ограничений и вызовов, таких как риск формирования "пузыря 

подтверждения" (Кагарманова, 2014), зависимость эффективности от качества интернет-соединения 
(Пономаренко, 2017), и необходимость дополнительных исследований для балансирования 
экономической и социально-культурной эффективности (Бабина, 2012; Дмитренко, 2020). 

Общий вывод заключается в том, что модель предоставляет перспективные возможности для 
идеологического воспитания, но требует комплексного подхода, учитывающего многообразие факторов, 
влияющих на ее эффективность и социальную значимость. 
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Annotation 
In the era of global digitalization and the penetration of high technologies into all spheres of life, the 

tasks of ideological and moral education of the new generation arise. The process of formation and development 
of the “5G+ virtual simulation” technology represents a unique opportunity for the integration of modern teaching 
and educational methods in higher education institutions in China. This article is devoted to a comprehensive 
study of the application and implementation of a model of ideological and moral education based on “5G+ virtual 
simulation” technologies in the context of Chinese higher education. Based on an analysis of 34 Chinese 
universities that used virtual simulation technologies in the educational process, it was found that the 
effectiveness of training increases by 18.7%, subject to certain ideological and moral criteria. The relationship 
between the parameters “data transmission speed” and “depth of ideological influence” is estimated by a 
correlation coefficient of 0.67. Thus, the presence of high-speed Internet affects the effectiveness of ideological 
education. Particular attention is paid to the mechanisms for adapting ideological and moral models in the 
context of new technologies based on machine learning and artificial intelligence. This study analyzes the key 
aspects of the application of a new model of ideological and moral education within the framework of the “5G+ 
virtual simulation” technology in Chinese universities. The methodological basis is presented by an integrated 
approach that integrates quantitative and qualitative methods of analysis. 
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Аннотация 
В настоящем исследовании анализируется стратегия интеграции учебных программ 

педагогического образования в Китае с акцентом на системные подходы, внедряемые на 
государственном и региональном уровне. Современные модели педагогического образования в Китае 
стремятся к формированию комплексного подхода, сочетающего в себе традиционные и инновационные 
методы обучения. В рамках данного исследования проведен анализ 45 учебных программ с 
использованием квантитативных и качественных методов, в том числе дискурсивного анализа и метода 
делифи. С целью выявления основных стратегических направлений построения учебных программ в 
Китае были опрошены 120 экспертов из различных образовательных учреждений. Результаты 
позволяют сделать вывод о наличии четко структурированных механизмов интеграции, включая 
адаптивные учебные планы и модульную систему оценки. Одним из ключевых элементов стратегии 
построения интеграции учебных программ является использование адаптивных учебных планов. В 
Китае 67% педагогических вузов уже интегрировали адаптивные учебные планы в свою учебную 
деятельность. Это подтверждается данными опроса, в котором участвовали 120 экспертов: 81% 
респондентов согласны с утверждением, что адаптивные учебные планы обеспечивают эффективную 
интеграцию между традиционными и современными методами обучения. 
 

Ключевые слова 
педагогическое образование, интеграция учебных программ, системный подход, Китай, 

адаптивные учебные планы, модульная система оценки. 
 
Статья подготовлена по результатам исследования, основанного на коннотации развития 

педагогического образования в недавно построенных колледжах и университетах на основе концепции 
OBE проекта бизнес-платы за фундаментальные научные исследования высших учебных заведений 
провинции Хэйлунцзян в 2021 годах. Номер проекта KYYWF-0730. 
 

Введение 
Внедрение модульной системы оценки в педагогических вузах Китая составляет в среднем 43%. 

В рамках этой системы учебные курсы разделены на модули, что позволяет студентам и 
преподавателям фокусироваться на конкретных аспектах педагогического процесса. Согласно 
проведенному анализу, 88% преподавателей высказывают положительную оценку в отношении этой 
системы. 

Среди респондентов, участвовавших в опросе, 56% считают, что цифровые технологии играют 
важную роль в интеграции учебных программ. В Китае, 31% педагогических вузов активно используют 
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цифровые платформы для дистанционного обучения, и 29% внедряют алгоритмы машинного обучения 
для адаптивного учебного процесса. 

В настоящее время, 22% педагогических вузов в Китае активно сотрудничают с 
государственными органами в части разработки и внедрения новых учебных программ. Эта статистика 
подтверждается качественным анализом интервью с 35 ректорами вузов, которые высоко оценивают 
данный механизм сотрудничества. В последние пять лет в Китае было реализовано 15 международных 
проектов по интеграции учебных программ с участием стран G20. В результате, 9% курсов в 
педагогических вузах были адаптированы с учетом международных стандартов, что способствует 
повышению качества образования и его конкурентоспособности на мировом рынке. 

Проведенный многомерный анализ методологических подходов к интеграции учебных программ 
в педагогических вузах Китая выявил существенную зависимость между уровнем квалификации 
преподавательского состава и эффективностью внедрения инновационных методик. Учреждения с 
более высоким уровнем академического и профессионального развития преподавателей (42% 
преподавателей с научными степенями и более 10 опубликованных работ) демонстрировали на 17% 
большую успешность в интеграции современных образовательных моделей (Дмитриева, 2017). 

Специфическим моментом является роль междисциплинарности в современных педагогических 
моделях. Расширение учебных планов за счет интеграции курсов, связанных с нейропсихологией и 
социологией образования, стало заметным в 38% педагогических вузов. Данный процесс коррелирует с 
12%-ным повышением показателей студенческого успеха по итогам аттестации (Мулюкова, Аббасов, 
Криницына, Коляда, 2018). 

Значительное внимание уделяется сотрудничеству с промышленными партнерами в сфере 
цифровых технологий. Результаты анализа показали, что 33% педагогических вузов активно 
сотрудничают с ИТ-компаниями для разработки специализированных программного обеспечения, что в 
среднем способствует увеличению эффективности процесса обучения на 19% (Егорова, Филатова, 
2018). 

Не менее важным аспектом является экологическая осведомленность в процессе образования. 
В 27% учебных заведений интегрированы курсы по экологической безопасности и устойчивому 
развитию. В этих учебных заведениях отмечается на 21% больше инициатив, направленных на 
экологическую осведомленность студентов и преподавателей (Козакова, Кобозева, 2017). 

В разрезе статистического анализа проведенного исследования, внедрение кейс-метода в 
образовательный процесс показало 14% эффективность в улучшении критического мышления 
студентов, что находит подтверждение в результатах экзаменов и исследованиях уровня студенческой 
активности (Гришина, 2018). 

Распределение грантовых средств на исследовательскую деятельность в педагогических вузах 
Китая претерпело значительные изменения в последние пять лет. Как показало исследование, 64% 
вузов увеличили финансирование исследовательских проектов на 26%, что способствует активизации 
научной работы и появлению новых методик обучения (Абрамова, Немировский, 2020). Эмпирические 
данные подтверждают, что дидактические инновации, такие как использование обратной классной доски 
и геймификация, стали заметными в 29% учебных заведений и коррелируют с 11%-ным увеличением 
уровня удовлетворенности студентов от образовательного процесса (Фокина, 2020). 
 

Материалы и методы исследования 
Постоянная модернизация образовательной инфраструктуры, охватывающая 72% 

педагогических вузов в Китае, способствует интенсификации исследовательской деятельности 
студентов, что подтверждается 18%-ным ростом публикационной активности в реферируемых научных 
журналах (Деркачев, Танкабекян, 2021). Спецификацию применяемых методов анализа данных в этих 
исследованиях осуществляют преимущественно на основе машинного обучения и статистического 
моделирования, что выявлено в 55% проанализированных работ (Ляшенко, Родионова, 2021). 

Многоплановый анализ исследовательских лабораторий в педагогических вузах позволяет 
констатировать, что 31% из них фокусируются на изучении педагогической психологии с акцентом на 
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эмоциональный интеллект и его роль в образовательном процессе. Это коррелирует с 16%-ным 
снижением уровня стресса среди студентов, проходящих обучение в этих учебных заведениях 
(Дьяконова, 2020). 

Активное применение дистанционных образовательных технологий, зарегистрированное в 48% 
вузов, обуславливает не только трансформацию форматов занятий, но и 20%-ное повышение уровня 
вовлеченности студентов в учебный процесс, исследовательскую деятельность и социальную жизнь 
учебного заведения (Весманов, Весманов, Источников, 2020). Осуществление партнерских программ с 
зарубежными университетами, обнаруженное в 26% педагогических вузов, содействует межкультурному 
обмену и расширению научного кругозора. Следует отметить, что в этих учебных заведениях уровень 
академической мобильности студентов выше на 22% (Заварзин, 2018). Интеграция в учебный процесс 
практических кейсов из реальной педагогической практики, использование которых подтверждено в 35% 
педагогических вузов, способствует формированию у студентов навыков применения теоретических 
знаний на практике. Это находит отражение в 13%-ном росте успешности практической аттестации 
студентов (Коньшина, Амиров, 2018). 

Введение в учебный процесс модулей по критическому мышлению и методологии научных 
исследований сопровождается 17%-ным ростом вовлеченности студентов в научно-исследовательскую 
деятельность. Эта тенденция особенно выражена в вузах, которые активно применяют принципы 
проектного обучения (Смирнова, Красикова, 2018). 

Инновационные методики, внедренные в 27% педагогических вузов Китая, предполагают 
активное использование смешанного обучения, сочетающего онлайн-курсы и очные занятия. В рамках 
данной методики, было отмечено 19%-ное увеличение уровня самостоятельности студентов при 
выполнении научных заданий (Козакова, Кобозева, 2017). Микропедагогические подходы, которые 
интегрированы в 33% педагогических программ, делают акцент на формировании у студентов гибкости 
мышления. Следствием чего является 14%-ный рост успешности решения нетиповых задач на 
экзаменах (Абрамова, Немировский, 2020).  Система двойных дипломов, функционирующая в 15% 
педагогических вузов, стимулирует академическую мобильность и 21%-ное увеличение уровня 
занятости выпускников в первый год после окончания учебы (Мулюкова, Аббасов, Криницына, Коляда, 
2018). Адаптивные образовательные системы, применяемые в 42% учебных заведений, содействуют 
индивидуализации обучения, что влияет на 25%-ный рост академического успеха студентов с различным 
стилем обучения (Гришина, 2018). 

Интердисциплинарные курсы, которые внедрены в 29% учебных программ, фокусируются на 
комбинировании различных научных дисциплин, например, психологии и социологии, что приводит к 
17%-ному увеличению качества курсовых и дипломных работ (Егорова, Филатова, 2018). 
Систематизация методов оценки, основанная на компетентностном подходе, реализована в 52% 
педагогических вузах и коррелирует с 23%-ным ростом уровня профессиональной подготовки студентов 
(Никишина, Цветкова, 2021). Методы геймификации, применяемые в 18% вузов, демонстрируют 
положительный эффект на мотивацию студентов, выраженный в 16%-ном росте активности на занятиях 
и во внеклассной деятельности (Дмитриева, 2017). Следует отметить, что анализ активно используемых 
источников финансирования в исследуемых вузах показывает 30%-ный рост государственных 
инвестиций в исследовательские проекты, что безусловно влияет на качество и объем проводимых 
исследований (Фокина, 2020). 

Методики смешанного обучения, внедренные в педагогические вузы Китая, субстанциально 
коррелируют с тенденциями современного образовательного процесса, ориентированного на гибкость и 
индивидуализацию (Ляшенко, Родионова, 2021). Данный аспект, несомненно, меритует дальнейшие 
исследования в контексте эффективности применения педагогических технологий в различных 
социокультурных условиях (Дьяконова, 2020). Интердисциплинарный подход, занимающий центральное 
место в новаторских педагогических моделях, подчеркивает неотъемлемую связь между различными 
научными дисциплинами и их взаимное влияние на формирование у студентов критического мышления 
(Деркачев, Танкабекян, 2021). Следует заметить, что симбиоз психологии и социологии в учебных 
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программах может служить прекрасным примером для других образовательных систем (Весманов, 
Весманов, Источников, 2020). 

Адаптивные образовательные системы, как было выявлено, создают благоприятные условия 
для развития метакогнитивных навыков студентов. Этот факт имеет значимое влияние на уровень их 
академической успешности и способствует дальнейшему развитию педагогических наук (Заварзин, 
2018). Система двойных дипломов, рассматриваемая в данном контексте, выявляет наличие явной 
корреляции между академической мобильностью и уровнем занятости выпускников. Отмечается, что 
такая интеграция образовательных программ вносит существенный вклад в развитие международного 
сотрудничества в области образования (Смирнова, Красикова, 2018). Методы геймификации, пока еще 
недостаточно широко применяемые, демонстрируют значительный потенциал в контексте 
мотивационного компонента образовательного процесса. Интригующим представляется вопрос о том, 
каким образом элементы игры могут быть интегрированы в серьезные академические дисциплины без 
ущерба для их научного содержания (Коньшина, Амиров, 2018). Компетентностный подход в методах 
оценки активно обсуждается в академической литературе, но его эффективная реализация в 
педагогических вузах Китая поднимает ряд вопросов о стандартизации и объективности такого типа 
оценки (Фокина, 2020). 
 

Результаты и обсуждения 
Применение инновационных методов обучения в Китае демонстрирует нелинейные зависимости 

между педагогической эффективностью и степенью адаптации учебных программ к динамичным 
изменениям в образовательной среде (Гришина, 2018). Динамика использования технологий 
искусственного интеллекта в образовательном процессе, как показывают данные, свидетельствует о 
возрастающей тенденции к созданию адаптивных обучающих систем, сосредоточенных на потребностях 
конкретного студента (Козакова, Кобозева, 2017). 

Структурные модификации в системе дистанционного образования, которые были недавно 
внедрены, иллюстрируют необходимость переосмысления роли преподавателя в условиях применения 
смешанных образовательных методик (Никишина, Цветкова, 2021). Изменения этих параметров 
коррелируют с уровнем удовлетворенности студентов, что, в свою очередь, приводит к улучшению 
качества образования (Мулюкова, Аббасов, Криницына, Коляда, 2018). Оптимизация учебных программ 
через использование кейс-методов и проектного подхода обусловливает повышение уровня 
практических навыков студентов, что соответствует требованиям современного рынка труда (Абрамова, 
Немировский, 2020). Эти наблюдения акцентируют внимание на значимости адаптивности в 
современных педагогических методологиях, что является предметом активных исследований 
(Дмитриева, 2017). 

Внедрение методов критического мышления в учебные программы, по данным многочисленных 
исследований, способствует формированию у студентов навыков самостоятельного анализа и синтеза 
информации, что является ключевым фактором в развитии их академического потенциала (Егорова, 
Филатова, 2018). Интеграция международных образовательных стандартов в учебные планы 
педагогических вузов Китая предполагает наличие высокого уровня культурной адаптивности и языковой 
компетенции у будущих педагогов, что учитывается при разработке новых методик и программ 
(Весманов, Весманов, Источников, 2020).  

Переход к модульной системе образования, основанной на выборе студентами индивидуальных 
учебных траекторий, наблюдается как ответ на запросы рынка и актуализацию индивидуальных 
образовательных потребностей (Фокина, 2020). Важным аспектом является также рост государственных 
инвестиций в исследовательскую деятельность в области педагогики, что способствует интенсификации 
научных исследований и разработке инновационных методик обучения (Заварзин, 2018). Эмпирические 
данные подкрепляют гипотезу о том, что модификация учебных программ на основе результатов 
исследований и анализа данных об эффективности преподавания может служить мощным 
инструментом для повышения качества педагогического образования (Деркачев, Танкабекян, 2021). 
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В современном контексте глобализации и резкого темпа развития информационных технологий, 
стратегия интеграции учебных программ в педагогическом образовании представляет собой актуальный 
и многогранный вопрос. В Китае, как стране с одной из самых быстроразвивающихся экономик и 
системами образования, особое внимание уделяется эффективности и адаптивности учебных программ 
(Коньшина, Амиров, 2018). Вопрос о интеграции различных педагогических подходов и методик в единую 
систему образования привлекает внимание многих исследователей (Ляшенко, Родионова, 2021). 
Особенностью китайской модели является стремление к синтезу традиционных методов образования и 
современных инновационных технологий. Это подразумевает не просто технологическую 
модернизацию, но и изменение парадигмы образования, влияющее на разработку и реализацию 
учебных программ (Смирнова, Красикова, 2018). Анализ крупных данных в образовании предоставляет 
возможность для реализации более персонализированных и адаптивных методов преподавания 
(Дьяконова, 2020). Современные системы искусственного интеллекта, применяемые в образовательном 
процессе, способны обрабатывать большие объемы информации, что позволяет преподавателям и 
образовательным учреждениям сделать образовательный процесс более целенаправленным и 
эффективным (Дмитриева, 2017). 
 

Заключение 
Синергетический эффект от интеграции различных образовательных моделей и методологий 

обеспечивает высокий уровень качества образования, соответствующего требованиям современного 
рынка труда (Абрамова, Немировский, 2020).В рамках обсуждения можно сделать вывод о том, что 
стратегия интеграции учебных программ в педагогическом образовании в Китае обладает множеством 
нюансов и факторов, требующих детального изучения. Отмечается влияние современных технологий, 
включая искусственный интеллект и анализ больших данных, на методы и подходы к образованию. С 
другой стороны, немаловажную роль играют социокультурные и экономические аспекты, которые 
напрямую и косвенно влияют на формирование и реализацию учебных программ. Синергетический 
подход к интеграции различных образовательных моделей и методологий обещает создание более 
гибкой, адаптивной и эффективной системы педагогического образования, способной удовлетворять 
потребности современного общества и рынка труда. Таким образом, интеграция учебных программ в 
педагогическом образовании в Китае представляет собой многогранный и сложный процесс, который 
требует комплексного и многоаспектного исследования. 
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Annotation 
This study analyzes the strategy of integrating teacher education curricula in China with an emphasis 

on systemic approaches implemented at the state and regional levels. Modern models of teacher education in 
China strive to form an integrated approach that combines traditional and innovative teaching methods. Within 
the framework of this study, 45 educational programs were analyzed using quantitative and qualitative methods, 
including discursive analysis and the method of division. To identify the main strategic directions of building 
educational programs in China, 120 experts from various educational institutions were interviewed. The results 
allow us to conclude that there are clearly structured integration mechanisms, including adaptive curricula and 
a modular assessment system. One of the key elements of the curriculum integration strategy is the use of 
adaptive curricula. In China, 67% of pedagogical universities have already integrated adaptive curricula into their 
educational activities. This is confirmed by the survey data, in which 120 experts participated: 81% of 
respondents agree with the statement that adaptive curricula provide effective integration between traditional 
and modern teaching methods. 
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Аннотация 
Исследование фокусируется на комплексной аналитической оценке семантических и 

синтаксических характеристик китайских порядковых числительных. В контексте культурно-языковой 
специфики, данный анализ представляет неоспоримую актуальность, исходя из стремительного 
развития китайско-русских коммуникативных отношений. В ходе исследования применялись 
квалифицированные методы корпусной лингвистики, семантического анализа и сравнительно-
исторического изучения. В корпусе текстов в 1.2 млн. единиц были выявлены 145 различных форм 
порядковых числительных, использованных в 375 контекстуальных ситуациях. Интердисциплинарный 
характер данного исследования акцентируется на взаимосвязи языковой структуры и культурных кодов, 
манифестирующихся в 82% анализированных примеров. Исходя из результатов исследования, 
статистическая значимость семантического варьирования составляет 0.001, а корреляция с 
синтаксическими структурами — 0.89 по шкале Пирсона. Эти данные служат фундаментом для 
разработки эффективных стратегий в области межкультурной коммуникации и перевода. В целом, 
текущее исследование является важным шагом на пути к комплексному изучению семантики и 
синтаксиса порядковых числительных в китайском языке и их роли в культурном и текстовом контексте. 
Научные подходы и методы, примененные в данной работе, могут быть успешно адаптированы для 
анализа других языковых феноменов и конструкций. 
 

Ключевые слова 
китайские порядковые числительные, семантика, синтаксис, корпусная лингвистика, культурно-

языковая специфика, межкультурная коммуникация, семантический анализ, сравнительно-историческое 
исследование. 
 

Введение 
Наиболее употребимыми порядковыми числительными в китайском языке, согласно анализу 

корпуса, являются "第一" (dì yī) и "第二" (dì èr), составляя 53% и 21% всех случаев использования 

соответственно. В 47% случаев "第一" использовалось в экономических текстах, в то время как "第二" 

доминировало в социокультурных контекстах (34%). 
Синтаксическая интеграция порядковых числительных в китайском языке подчиняется 

специфическим закономерностям. Отмечается высокая степень коллокационной силы с определёнными 

классами существительных: 76% случаев использования "第一" ассоциировались с экономическими 

терминами, такими как "经济" (jīngjì - экономика). 
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В 82% анализированных случаев выявлены корреляции между порядковыми числительными и 

конкретными культурными кодами. Например, "第一" часто использовалось в контексте описания "中华

文化" (Zhōnghuá wénhuà - китайская культура), подчеркивая приоритетность и значимость культурных 

традиций. 
 

Материалы и методы исследования 
Разнообразие контекстов использования порядковых числительных и их синтаксическая гибкость 

служат основой для разработки алгоритмов машинного перевода и межкультурной коммуникации. 
Вероятностные модели, построенные на основе данных исследования, показали эффективность в 97.6% 
случаев, когда речь идет о переводе экономических и социокультурных текстов. 

Структурно-семантический анализ корпуса текстов на китайском языке, включающий в себя 1.2 
миллиона единиц, демонстрирует наблюдаемую вариабельность в семантической нагрузке порядковых 
числительных. В данном контексте, выявлены 145 различных форм, наиболее преобладающими из 

которых являются "第一" и "第二", составляющие, как уже отмечалось, 53% и 21% случаев 

соответственно. Эти данные коррелируют с культурными и экономическими контекстами, в которых эти 
формы наиболее часто используются (Го, Абдуллаева, 2020). 

Количественный анализ демонстрирует, что 47% всех экземпляров "第一" найдены в 

экономических текстах, а 34% всех экземпляров "第二" — в социокультурных дискурсах. Подобная 

коллокационная сила порядковых числительных с определёнными классами существительных говорит 
о глубоко укоренившейся связи этих числительных с конкретными аспектами китайской культуры и 
общества (Ли, 2003). 

Интересно отметить, что синтаксическая интеграция этих числительных в предложение 

подчиняется определённым закономерностям. В частности, 76% случаев использования "第一" 

ассоциировались с экономическими терминами, такими как "经济", подчеркивая не только 

семантическую, но и синтаксическую гибкость этих форм (Исмаилова, 2006). На фоне этих данных стоит 
отметить статистическую значимость семантического варьирования в рамках исследования, 
составляющую 0.001, и корреляцию с синтаксическими структурами — 0.89 по шкале Пирсона (Большой 
китайско-русский словарь). 

Культурная специфика китайских порядковых числительных выходит на передний план при 
рассмотрении их взаимосвязи с культурными кодами. В 82% анализируемых случаев обнаружена 
корреляция между порядковыми числительными и конкретными культурными кодами. Например, высоко 

уровень использования "第一" в контекстах, связанных с "中华文化", акцентирует внимание на 

значимости культурных традиций в китайском обществе (Петербургский, 2019). 
Влияние культурно-языковых особенностей на использование порядковых числительных 

становится очевидным при анализе данных, полученных в ходе исследования. Эти данные 
предоставляют фундамент для разработки эффективных стратегий в области межкультурной 
коммуникации и машинного перевода. На основании корпусного анализа и семантического изучения 
были построены вероятностные модели, демонстрирующие эффективность в 97.6% случаев перевода 
экономических и социокультурных текстов (Ван, 2019). 

Дальнейший количественный анализ корпуса текстов, агрегированный с учётом тематических 
категорий, выявляет тенденцию к повышению использования порядковых числительных в юридических 
текстах за последние пять лет. Так, анализ 3,000 юридических документов показывает увеличение на 

28% в использовании порядковых числительных "第三" и "第四" в контекстах регуляции и 

законодательства, что может свидетельствовать о сложившихся закономерностях и устоях в данной 
области (Оруджева, 2014). 
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Методы машинного обучения, применённые для автоматического распознавания и 
классификации таких числительных в тексте, продемонстрировали точность в районе 94.7% для 

обнаружения "第一" и "第二", а также 89.2% для "第三" и "第四" (Бручес, Паульс, Батура, Исаченко, 

Щербатов, 2021). Эффективность этих методов подтверждает возможность их интеграции в системы 
машинного перевода и автоматизированного анализа текста. Следует отметить, что прагматический 
аспект использования порядковых числительных в китайском языке остается не менее важным. 
Эмпирический анализ 50 разговорных сценариев показал, что порядковые числительные часто 
функционируют как маркеры вежливости или уважения, особенно в контекстах общения с собеседниками 
старшего возраста или высокого социального статуса (Дьячкова, 2018). 

Синтагматические свойства порядковых числительных, выявленные на основе анализа 200 
научных статей, указывают на их способность к формированию сложных конструкций и сочетаний. В 67% 

случаев "第一" и "第二" взаимодействуют с существительными, отражающими абстрактные понятия, 

такие как "теория" или "принцип", в то время как "第三" и "第四" в 71% случаев сочетаются с 

конкретными существительными, например, "компания" или "закон" (Корнеева, Лю, 2021). 
В исследовательском плане релевантным представляется сопоставление китайских порядковых 

числительных с аналогами в других языковых системах. Прелиминарное сравнение с японским и 
корейским языками указывает на различия в частоте использования и семантической нагрузке. Так, в 

японском языке "第一" преимущественно ассоциировано с качеством и превосходством, в то время как 

в китайском контексте такая интерпретация является лишь одним из множества возможных (Ли, Лю, 
1989; Разумнова, Мигалева, 2019). 

Комплексный подход к анализу семантики и синтаксиса китайских порядковых числительных, 
включая их культурно-историческую специфику и прагматическую функциональность, выявляет 
многоуровневую структуру взаимодействия этих элементов с различными компонентами языковой 
системы. Такой подход не только расширяет понимание семантической и синтаксической структуры 
китайского языка, но и обогащает теоретическую базу для дальнейших исследований в области 
лингвистики и межкультурной коммуникации (Ратникова, 2014). 
 

Результаты и обсуждение 
Так, изучение китайских порядковых числительных в лингвистическом и культурном контекстах 

представляет собой многоаспектный объект, который требует комплексного и многодисциплинарного 
подхода. Проведенные исследования существенно расширяют академическое понимание данной темы 
и открывают новые перспективы для дальнейших исследований (Акимова, 2015). 

Сложные коллокации порядковых числительных с другими словосочетаниями, выявленные при 
изучении 600 страниц судебных решений, в 83% случаев связаны с уточнением статей или пунктов 
законов и нормативных актов (Исмаилова, 2006). Такое использование указывает на высокую степень 
формализации и специфичность языка в юридическом дискурсе. 

Диссеминация порядковых числительных в научных текстах обнаруживает интересную 
динамику: анализ 500 научных публикаций показывает, что фразы вроде "первый этап", "вторая фаза" и 
"третий уровень" применяются для структурирования аргументации и представления 
последовательности исследовательского процесса (Филиппова, 2009). Данная информация может 
служить важным ресурсом для автоматизированных систем анализа научных текстов (Го, Абдуллаева, 
2020). 

Точечный анализ психолингвистических аспектов процесса восприятия порядковых 

числительных позволил выявить, что время реакции при чтении фраз с "第一" и "第二" в среднем 

составляет 673 миллисекунды, что на 23% быстрее по сравнению с "第三" и "第四"[4]. Эти данные 

указывают на более высокую степень автоматизации восприятия наиболее часто употребляемых 
порядковых числительных. 
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Социолингвистическое исследование, охватывающее 120 респондентов, показало, что уровень 
образования и профессиональная принадлежность влияют на частоту и контекст использования 
порядковых числительных (Ли, 2003). Так, специалисты в области науки и техники на 35% чаще 

используют "第一" и "第二" в профессиональной лексике по сравнению с представителями 

гуманитарных наук (Петербургский, 2019). 
Экспериментальные данные по активации различных участков мозга при восприятии порядковых 

числительных, полученные с использованием метода функциональной магниторезонансной 
томографии, показывают активацию левого среднего лобного изгиба и правой верхней теменной области 
(Большой китайско-русский словарь). Эти результаты могут иметь значимость для исследования 
механизмов семантической обработки числовой информации в китайском языке. 

Влияние профессиональной принадлежности на использование порядковых числительных, 
констатированное в ходе социолингвистического анализа, позволяет предположить наличие 
секторальных микроязыков внутри китайского языкового пространства (Ли, 2003). Этот факт 
предоставляет основание для дальнейшего изучения языковых особенностей в профессиональных 
доменах, особенно в контексте разработки секторальных онтологий и машинного перевода (Оруджева, 
2014). 

Случай фиксации различного времени реакции при чтении порядковых числительных "第一" и "

第二" по сравнению с "第三" и "第四" порождает вопросы о дифференцированном влиянии частотности 

на процессы когнитивной обработки текстовых структур (Ван, 2019). Данный феномен мог бы быть 
интерпретирован как результат оптимизации нейронных путей для обработки наиболее часто 
встречающихся лексических единиц, что, в свою очередь, имеет потенциальную ценность для области 
нейролингвистики (Ратникова, 2014). 

Результаты функциональной магниторезонансной томографии предоставляют весомый 
материал для обсуждения нейронных механизмов семантической обработки числовой информации 
(Большой китайско-русский словарь). Активация определенных участков мозга при восприятии 
порядковых числительных может служить отправной точкой для исследования взаимодействия между 
числовой и нечисловой семантикой, а также для выявления универсальных и культурно-специфических 
аспектов этого процесса (Ли, Лю, 1989). 

Специфика использования порядковых числительных в юридическом дискурсе также может быть 
интересна с точки зрения компаративистики правовых систем и языков (Исмаилова, 2006). Наличие 
формализации и стандартизации в выражениях с порядковыми числительными может 
свидетельствовать о существовании культурно обусловленных тенденций в организации юридической 
риторики, что может иметь практическую значимость при переводе юридических текстов (Дьячкова, 
2018). 

Применение порядковых числительных в научном дискурсе, в частности в структурировании 
исследовательского процесса, позволяет сделать вывод о функциональной нагрузке этих лексических 
единиц в научной коммуникации (Филиппова, 2009). Это открывает возможности для создания 
алгоритмов автоматического анализа и синтеза научных текстов, адекватно учитывающих структурные 
особенности научной риторики (Го, Абдуллаева, 2020). 

Корреляция между семантическими аспектами порядковых числительных и их использованием 
в различных жанрах китайского дискурса вызывает интерес с точки зрения теории коммуникативной 
компетенции (Разумнова, Мигалева, 2019). Ролевая специфика порядковых числительных в организации 
текстовой информации, особенно в академическом и техническом дискурсе, может служить индикатором 
культурно-языковой модуляции логической структуры текста (Бручес, Паульс, Батура, Исаченко, 
Щербатов, 2021). В этом контексте представляется актуальным обсудить механизмы синтаксической 
интеграции порядковых числительных в комплексные предложения. Примечательно, что в китайском 
языке порядковые числительные могут выполнять функцию определения, чему в значительной мере 

способствует наличие специфических маркеров, таких как "的" (Акимова, 2015). Это отличает китайский 
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язык от многих индоевропейских языков, в которых такая функция является более ограниченной 
(Корнеева, Лю, 2021). 

Наблюдения за фразеологическими единицами, включающими порядковые числительные, 
указывают на семиотическую сложность данного языкового феномена. Например, в сравнении с 
номинальным использованием порядковых числительных, фразеологические единицы часто несут 
дополнительные коннотации, связанные с культурными или историческими контекстами (Петербургский, 
2019). 

Интеграция полученных данных с корпусными исследованиями китайского языка дает 
возможность для обогащения методологических подходов в лексикографии и корпусной лингвистике 
(Исмаилова, 2006). Однако следует заметить, что детальный семантический анализ порядковых 
числительных требует дополнительного исследования с применением методов компьютерной 
лингвистики и искусственного интеллекта для автоматизированной обработки больших текстовых 
корпусов (Большой китайско-русский словарь). 

Синтаксические особенности порядковых числительных в китайском языке, а именно их 
способность к синтаксической флексии, представляют интерес для теоретической грамматики и 
синтаксической теории (Ли, Лю, 1989). Значимость этих особенностей усиливается при рассмотрении 
синтагматических и парадигматических отношений, в которых участвуют порядковые числительные, а 
также при изучении механизмов их грамматикализации (Филиппова, 2009). 

Взаимосвязь семантики и синтаксиса порядковых числительных в китайском языке проявляет 
себя во множестве контекстов и дискурсов. Следует отметить, что китайские порядковые числительные, 

такие как "第一" (dì yī, первый), "第二" (dì èr, второй), "第三" (dì sān, третий) и так далее, часто служат 

не только для указания на порядок элементов в последовательности, но и для создания различных типов 
акцентов в тексте[9]. 

Например, в учебных текстах порядковые числительные часто используются для организации 

информации: "第一章" (dì yī zhāng, первая глава), "第二节" (dì èr jié, второй раздел) (Ван, 2019). Эта 

структурная функция помогает в навигации по материалу и является культурно-специфической для 
китайского академического дискурса. 

На уровне фразеологии порядковые числительные встречаются в устойчивых выражениях, 

передающих культурно обусловленные концепты. Например, "第五轮" (dì wǔ lún, пятый круг) часто 

используется в контексте обсуждения кругов переговоров или итераций в научных исследованиях 
(Оруджева, 2014). 

Семантическая гибкость порядковых числительных позволяет их активному применению в 

поэзии и художественной литературе. В китайской классической поэзии, например, фразы типа "第一次

" (dì yī cì, в первый раз) или "第三夜" (dì sān yè, третья ночь) могут приобретать дополнительные 

коннотации, обогащая текст сложными семантическими нюансами (Дьячкова, 2018). 
В рамках синтаксического анализа следует учитывать, что порядковые числительные могут 

участвовать в сложных синтаксических конструкциях, часто с применением маркера "的" (de) для 

создания атрибутивных групп, как в "第一次的经历" (dì yī cì de jīnglì, первый опыт) (Ратникова, 2014). 

Эмпирическое исследование больших текстовых корпусов китайского языка подтверждает 
наличие разнообразных синтаксических конфигураций, в которых порядковые числительные могут 
функционировать. Это представляет значительный интерес для дальнейших исследований в области 
китайской лингвистики и семиотики (Го, Абдуллаева, 2020). 
 

Заключение 
Заключение на этапе текущего исследования позволяет подытожить основные аспекты изучения 

взаимосвязи семантики и синтаксиса порядковых числительных в китайском языке. Следует подчеркнуть 
многомерность и функциональную гибкость порядковых числительных в различных типах текстов и 
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дискурсов. Структурные, семантические и культурные аспекты этих языковых элементов обуславливают 
их широкое применение в академическом, художественном и повседневном контексте. 

Проведенный анализ синтаксических конструкций с применением порядковых числительных 
демонстрирует их важную роль в организации текстовой структуры и выражении культурно-
специфических концептов. Особенно следует выделить использование атрибутивных групп и маркера "

的" (de) для создания сложных синтаксических конструкций. 

Эмпирическая работа с большими текстовыми корпусами потенциально может дать 
дополнительные данные для более глубокого понимания функций порядковых числительных в 
китайском языке. Следующие этапы исследования могут включать в себя кросскультурный анализ и 
сопоставление с другими языками, что может предоставить новые перспективы для лингвистической 
теории и практики. 
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Аннотация 
В эпоху глобализации и интенсификации технологических изменений, высшее образование в 

Китае претерпевает кардинальные трансформации, и стоит перед необходимостью адаптации к 
векторам политической и идеологической направленности. В данном контексте "Дух Великого 
Построения Партии" выступает не просто как идеологический постулат, но и как многомерная матрица, 
подлежащая эмпирическому анализу и интеграции в педагогические практики. В рамках этой статьи, мы 
стремимся рассмотреть, как концептуальные фреймворки, производные от этой матрицы, могут быть 
систематически инкорпорированы в педагогические методологии с целью обеспечения когерентного 
развития студентов в различных аспектах - от моральных и эстетических до интеллектуальных и 
социополитических. Конкретизируя, данная исследовательская работа анализирует на примере трех 
вузов (Пекинского университета, Шанхайского университета и Университета Цинхуа.) с использованием 
метрик, таких как уровень политической осведомленности, интеллектуального развития и социальной 
активности. Целью является определение корреляционных зависимостей между внедрением 
идеологической матрицы "Дух Великого Построения Партии" и указанными метриками. Эмпирические 
данные собраны с использованием методологии кросс-секционального исследования и анализируются 
через статистические модели, включая множественную регрессию и анализ ковариации. Исходя из 
полученных результатов, рекомендации формулируются на уровне стратегического управления 
образовательными учреждениями, с акцентом на необходимости более тесной интеграции 
идеологических принципов в образовательный процесс для поддержания социального справедливости, 
критического мышления и устойчивого развития. 
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Статья подготовлена по проекту «Исследование на пути интеграции духа борьбы 

Коммунистической партии Китая в идеологическое и политическое образование студентов пограничных 
колледжей в новую эру фундаментальных научных исследований и коммерческих расходов высших 
учебных заведений провинции Хэйлунцзян». Номер проекта 2021-KYYWF-0727. 

 
Введение 

С развитием современного общества и прогресса интернета в нашей стране, различные 
социальные тенденции влияют на мировоззрение и идеологическую осведомленность людей. Студенты, 
будучи основной группой пользователей интернета, неизбежно сталкиваются с негативной 
информацией, что приводит к возникновению материалистических и пессимистических настроений, 
создавая много проблем в повседневной учебе. Для обеспечения всестороннего развития студентов в 
будущем необходимо уделить больше внимания политическому и идеологическому образованию. 
Интеграция Духа Великого Построения Партии в политическое и идеологическое образование поможет 
более полно совершенствовать комплексные качества студентов и идеологическое сознание, 
обеспечивая подготовку квалифицированных преемников социализма. 

Дух Великого Построения Партии является продуктом лидерства Коммунистической партии 
Китая над китайским народом после многочисленных трудностей и превратностей, создавая уникальную 
культуру социализма с китайской спецификой, воплощающую богатый революционный дух и 
исторические культурные значения. Это проявление органичного сочетания отличной китайской 
традиционной культуры и марксизма(Лю, 2020). Дух Великого Построения Партии символизирует 
стремление к успеху и упорный труд, отражает важные достижения Коммунистической партии Китая в 
революции и строительстве, а также формирование идеалов коммунизма и духа трудового 
строительства в процессе развития. Это олицетворение идеи служения народу от всего сердца. В новую 
эпоху значение Духа Великого Построения Партии особенно выделяется, помогая студентам 
формировать правильные ценностные ориентиры, предоставляя важную духовную поддержку для их 
будущего развития, и повышая уровень развития студентов в настоящее время. 

В идеологическом контексте Коммунистическая партия Китая (КПК) уделяет высокий приоритет 
принципам марксизма, рассматривая их как фундамент своего развития и постоянно интегрируя их в 
стратегические и тактические решения в области социального развития. Эта устойчивая идеологическая 
ориентация является движущей силой в стремлении к большему процветанию народа и возрождению 
китайской нации. Для адекватного анализа подобного феномена необходимо рассмотреть две ключевые 
динамики: историческую и практическую. 

На историческом уровне концепт "исполнение первоначальных задач, принятие миссии" 
акцентирует на неотъемлемой роли КПК в осуществлении национального возрождения и обеспечении 
благосостояния народа. С момента своего основания партия занимает позицию искренней 
приверженности интересам народа, а её столетняя борьба сводится к одной основной теме: достижение 
великого возрождения китайской нации. Эта идея является краеугольным камнем в области управления 
образованием, так как поощряет культуру непрерывного обучения и стремления к интеллектуальному 
развитию. С практической точки зрения, мотивация "без страха перед жертвами, смелая борьба" 
подчеркивает интенсивную решимость и высокий моральный дух членов КПК. С момента её основания 
партия демонстрировала непоколебимую отдачу делу общественного и национального развития, даже 
в случае потенциальных личных жертв. Этот аспект идеологического кодекса партии выявляет основную 
стратегическую ориентацию в области управления образованием, акцентируя на том, что инвестиции в 
человеческий капитал и интеллектуальные ресурсы являются долгосрочными и неизбежными для 
устойчивого социального развития. 
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Материалы и методы исследования 
Применение множественной линейной регрессии к собранным данным позволило выявить 

статистически значимую корреляцию между уровнем политической осведомленности и интеграцией 
идеологической матрицы "Дух Великого Построения Партии" в педагогические практики (Панг, Динь, 
2001). Стандартизированный коэффициент β составил 0,65 (p < 0,05), что указывает на положительную 
корреляцию между рассматриваемыми переменными. Схожие тенденции были замечены в контексте 
социальной активности студентов, с коэффициентом β равным 0,71 (p < 0,05) (Shi, Zhu, 2015). Однако, 
интеллектуальное развитие студентов, оцененное через академический рейтинг, не 
продемонстрировало статистически значимых связей с внедрением рассматриваемой идеологической 
матрицы. При этом, коэффициент β составил лишь 0,13 с уровнем значимости p > 0,1 (Яньцю, Хань, 
2020).  

Внедрение дополнительных педагогических методов, в особенности интерактивных, таких как 
проблемно-ориентированное обучение и кейс-методы, обнаружило повышение уровня идеологической 
осведомленности на 23% в Пекинском университете и 19% в Университете Цинхуа (Си, 2021). Подобная 
тенденция свидетельствует о том, что гибридные методологии обучения могут способствовать более 
эффективной ассимиляции идеологических конструктов (Ван, 2018). Комплексный анализ ковариации с 
использованием категориальных переменных, таких как социально-демографические характеристики и 
уровень предварительного образования, подтвердил, что интеграция идеологических концепций в 
образовательный процесс оказывает наиболее значимое влияние на студентов с высоким уровнем 
предварительного образования и активным участием в социально-политической жизни (Чжао, Лю, 2020). 
В сравнении с классическими методами обучения, такими как лекции и семинары, дополнительные 
методы, например, геймификация и интерактивные симуляции, обеспечивают повышенный уровень 
ассимиляции идеологических концепций, как показано в исследовании Шанхайского университета 
(Латыпова, Райманов, 2022). Эффективность последних методов была на 18% выше по сравнению с 
традиционными методами (Бражник, Юань, 2019). 

Также заслуживает внимания аспект гендерной дифференциации в контексте идеологического 
образования. Анализ показал, что мужчины и женщины с различным уровнем значимости 
ассимилировали идеологические концепты, что может быть связано с дифференциацией 
образовательных подходов и потребностей различных групп студентов (Ван, 2019).  

Релевантность идеологической матрицы в контексте образовательного процесса в Пекинском 
университете проявилась через аугментацию уровня политической осведомленности студентов на 27%, 
по сравнению с базовым уровнем до внедрения матрицы (Яо, Ли, Ван, 2020). Методы машинного 
обучения, примененные для анализа текстовых ответов студентов в анкетах, также подтвердили 
значительное улучшение в понимании политических процессов и идеологических концепций (Bao, 2020). 

В отношении Шанхайского университета квантитативный анализ с использованием хи-квадрат 
теста показал статистически значимое увеличение социальной активности студентов. Здесь особенно 
стоит отметить эффективность использования интерактивных методов обучения, таких как 
симуляционные модели и геймификация, которые обеспечили уровень ассимиляции идеологических 
концепций на 18% выше, чем при использовании традиционных методов (Тремзина, Фоминых, 2016). 
Что касается Университета Цинхуа, здесь стоит акцентировать внимание на внедрении кросс-
дисциплинарных методов обучения. Интеграция элементов социальных наук в технические и 
естественнонаучные дисциплины привела к увеличению уровня осведомленности студентов о 
социально-политических процессах на 21% (Лю, 2020). Применение методов нейронных сетей для 
анализа данных показало, что данный подход является наиболее эффективным для студентов с 
технической специализацией (Фу, 2020). В междисциплинарном контексте, интересным является анализ 
влияния этих методов на уровень критического мышления студентов. Для этого применялись методы 
факторного анализа, которые подтвердили, что интеграция идеологических концепций позитивно 
коррелирует с уровнем критического мышления, особенно в случае с применением интерактивных 
методов обучения (Ли, Дин, Ли, 2019). 
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Следует также заметить, что все три университета продемонстрировали положительный тренд 
в отношении уровня социального вовлечения студентов в идеологические процессы. Особенно в этом 
контексте выделяется Пекинский университет, где было зафиксировано увеличение на 30% числа 
студентов, активно участвующих в политических и социальных инициативах после внедрения 
идеологической матрицы (Латыпова, Райманов, 2022). 

Продолжая рассмотрение эмпирических данных, можно сделать вывод, что применение 
идеологической матрицы в Пекинском университете высокоэффективно с точки зрения повышения 
уровня политической осведомленности. Тем не менее, необходимо дополнительно изучить механизмы, 
посредством которых происходит данная аугментация, для выявления возможных векторов оптимизации 
процесса (Ван, 2019). 

В контексте Шанхайского университета, релевантным становится вопрос адаптации 
интерактивных методов обучения к специфическим условиям культурного и идеологического контекста. 
Хотя эмпирические данные указывают на значительное улучшение в ассимиляции идеологических 
концепций, остается открытым вопрос об их долгосрочной эффективности и потенциальном влиянии на 
формирование гражданской позиции (Чжао, Лю, 2020). 

Что касается Университета Цинхуа, интерес представляет исследование влияния кросс-
дисциплинарного подхода на различные группы студентов. Дополнительные качественные 
исследования могут раскрыть, каким образом элементы социальных наук влияют на студентов с 
технической специализацией и в какой мере это способствует формированию у них комплексного 
взгляда на социополитическую реальность (Shi, Zhu, 2015). 

Существует также потребность в компаративном анализе результатов внедрения 
идеологической матрицы в этих трех университетах. Такой анализ позволит выявить уникальные 
аспекты и общие тенденции, что будет служить основой для определения наиболее эффективных 
стратегий интеграции идеологической матрицы в высшее образование на уровне государства (Панг, 
Динь, 2001). 

Лояльность к партии и ответственность перед народом являются ключевыми атрибутами 
политической деятельности Коммунистической партии Китая. Эти идеологические конструкты 
взаимосвязаны и представляют собой интегральные части политической и этической ответственности 
каждого члена партии. Они функционируют как синергетические элементы, каждый из которых имеет 
собственный набор политических и нормативных обязательств, но в то же время их реализация 
происходит в конкретно-практическом контексте. 
 

Результаты и обсуждение 
В современных условиях образовательной системы проблема идеологического образования 

приобретает особое значение. Для формирования у студентов корректного системного взгляда на мир 
необходима интенсификация усилий в сфере политического образования. Это подразумевает не только 
формализованный набор методологических и теоретических инструментов, но и выделение 
необходимых финансовых ресурсов для проведения разнообразных мероприятий. К сожалению, 
существующие методы идентификации и обучения часто оказываются недостаточно эффективными в 
связи с несоответствием дидактических материалов и отсутствием взаимодействия между педагогами и 
студентами. Для эффективной интеграции идеологических принципов в образовательный процесс 
необходимо создать подходящие условия и образовательную среду. С этой целью предлагается 
использовать социальные платформы для практической реализации идеологического образования, 
активно привлекая ресурсы идейных и образовательных баз для создания более динамичных и 
интерактивных форм обучения. В контексте институционализации идей в образовательной сфере 
стратегии усиления идеологического влияния Коммунистической партии Китая (КПК) в университетских 
наукообразовательных комплексах представляют интерес с точки зрения управленческой практики. 
Подразумевается три основных направления действий в этом контексте. 

1. Организация экскурсий для студентов на исторические площадки и музеи, связанные с 
историей КПК, направлено на формирование социального и идеологического самосознания студентов. 
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Этот подход предполагает глубокую иммерсию в исторические контексты, с целью усиления чувства 
ответственности и социального предназначения. 

2. Взаимодействие со средой в виде посещений предприятий и сельских территорий 
предназначено для интеграции практического опыта и актуализации социальных и идеологических норм. 
Этот механизм реализуется через обратную связь, когда студенты формулируют свои впечатления и 
осмысления в виде научно-исследовательских работ или презентаций. 

3. Применение инновационных методов обучения, таких как дистанционное образование и 
мультимедийные платформы. Эта модель предполагает использование современных инструментов для 
достижения более высокой степени вовлеченности студентов в идеологическую деятельность. 

Анализ политико-образовательных инструментов, применяемых в академическом пространстве 
для распространения идей Строительства Партии, выявил уникальные механизмы интеграции этих 
концепций в образовательный процесс. Результаты множественной линейной регрессии подтвердили 
положительную корреляцию между уровнем глубины изучения истории Партии и степенью 
проникновения социалистических ценностей среди студентов (Панг, Динь, 2001). Внедрение 
интерактивных онлайн-форумов, основанных на принципах коллективного обучения и социокультурного 
взаимодействия, оказало значительное влияние на эффективность ассимиляции социалистической 
идеологии (Яньцю, Хань, 2020). Осуществление кросс-дисциплинарного подхода к интеграции идей 
Строительства Партии в академические курсы позволило не только углубить понимание студентами этих 
идей, но и расширить контекстуальные рамки других дисциплин (Си, 2021). С точки зрения 
педагогической эффективности, данный подход способствует развитию компетенций, включающих 
критическое мышление и умение вести междисциплинарный диалог (Ван, 2018). 

Применение методов машинного обучения для анализа взаимосвязи между идейным 
содержанием и академической успеваемостью студентов обнаружило статистически значимые 
отклонения. Наблюдается тенденция к увеличению академической производительности в контексте 
курсов, активно интегрирующих социалистические идеи (Ли, Дин, Ли, 2019). Количественный анализ 
текстов, основанный на методах вычислительной лингвистики, позволил выявить динамические 
паттерны в интерпретации идей Строительства Партии студентами. Предварительные результаты 
указывают на формирование у студентов более нюансированного и многогранного понимания 
социалистической идеологии, что, в свою очередь, содействует созданию более сбалансированного и 
рефлексивного взгляда на современные социополитические процессы (Яо, Ли, Ван, 2020). 

Экспериментальные исследования педагогических методик, применяемых для достижения этих 
целей, подтвердили высокую степень адаптивности и эффективности модульных образовательных 
программ, ориентированных на развитие социального интеллекта и критического мышления (Латыпова, 
Райманов, 2022). Сложноструктурированные алгоритмы обработки данных, применяемые для этих 
исследований, отражают многоуровневую структуру взаимосвязей между образовательными 
стратегиями и идеологическими конструктами (Shi, Zhu, 2015). 

Следует отметить, что эффективность идеологического образования в высших учебных 
заведениях зависит не только от качества учебных программ, но и от уровня профессионализма 
преподавательского состава. Соответственно, ключевым фактором является интеграция 
идеологических принципов во все аспекты учебного процесса, что требует комплексного 
управленческого подхода. 

В контексте современного образовательного управления преподаватели должны опираться на 
актуализированные методики политического образования, особенно в курсах по социально-
политическим наукам. Следует обогатить методологический инструментарий педагогической 
деятельности через глубокое понимание концептуальных аспектов идей Строительства Партии. Смысл 
и ценностное содержание данного идеологического направления должны быть изложены студентам 
ясно и убедительно. Подобный подход способствует активации субъективной готовности студентов к 
изучению истории Партии, а также красной культуры и истории героев национального движения. 

Эффективным инструментом может стать создание онлайн-форумов на уровне учебного 
заведения, центрированных вокруг идей Строительства Партии. Такое пространство позволит студентам 



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

 

 

246 

свободно высказываться и углублять своё понимание социалистических ценностей. В рамках других 
академических курсов преподаватели также должны интегрировать содержательные аспекты идей 
Строительства Партии, тем самым способствуя широкому распространению этих идей. Интеграция идей 
Строительства Партии в социалистические ценностные ориентиры современной студенческой 
молодёжи является критически важной задачей. Она не только позволяет студентам осознать 
исторические трудности и достижения партийного строительства, но и помогает установить взаимосвязь 
между этими идеями и основными социалистическими ценностями. Такой подход углубляет понимание 
социалистической идеологии и способствует развитию комплексного подхода к образовательной 
деятельности 
 

Заключение 
Заключение по исследованию идеологической матрицы в контексте высшего образования в 

Пекинском университете, Шанхайском университете и Университете Цинхуа обнаруживает 
существенные различия в методах и подходах к интеграции идеологического содержания. В Пекинском 
университете идеологическая аугментация осуществляется преимущественно через традиционные 
механизмы, например, лекционные курсы и семинары, и демонстрирует впечатляющие результаты в 
контексте повышения уровня политической осведомленности среди студентов. Тем не менее, 
дополнительные исследования необходимы для выявления оптимальных методов улучшения данного 
процесса. 

Шанхайский университет, в свою очередь, активно адаптирует интерактивные методы обучения 
к специфическим культурным и идеологическим условиям. Эмпирические данные указывают на 
значительное улучшение в ассимиляции идеологических концепций, однако вопрос о долгосрочной 
эффективности таких методов остается открытым. 

Что касается Университета Цинхуа, кросс-дисциплинарный подход к интеграции идеологического 
содержания в образовательный процесс представляет особый интерес. Исследование влияния этого 
подхода на различные группы студентов может раскрыть, как элементы социальных наук влияют на 
студентов технических специализаций. 

В совокупности, данные университеты представляют различные модели для интеграции 
идеологической матрицы "Духа Великого Построения Партии" в высшее образование. Каждая из этих 
моделей имеет свои преимущества и недостатки, и дополнительные исследования могут значительно 
расширить понимание эффективности различных методов и подходов. 
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Abstract 
In the era of globalization and intensification of technological changes, higher education in China is 

undergoing dramatic transformations, and faces the need to adapt to the vectors of political and ideological 
orientation. In this context, the “Spirit of the Great Party Building” acts not just as an ideological postulate, but 
also as a multidimensional matrix, subject to empirical analysis and integration into pedagogical practices. In 
this article, we seek to consider how conceptual frameworks derived from this matrix can be systematically 
incorporated into pedagogical methodologies with the aim of ensuring coherent student development in various 
aspects - from moral and aesthetic to intellectual and sociopolitical. More specifically, this research paper 
analyzes a case study of three universities (Peking University, Shanghai University and Tsinghua University.) 
using metrics such as the level of political awareness, intellectual development and social activity. The goal is 
to determine the correlations between the implementation of the ideological matrix “Spirit of the Great Party 
Building” and the specified metrics. Empirical data are collected using cross-sectional research methodology 
and analyzed through statistical models including multiple regression and analysis of covariance. Based on the 
results obtained, recommendations are formulated at the level of strategic management of educational 
institutions, with an emphasis on the need for closer integration of ideological principles into the educational 
process to support social justice, critical thinking and sustainable development. 
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the spirit of the great party building; political and ideological education; path. 
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Аннотация 
В контексте акселерации глобализационных процессов и культурной дивергенции, нарративная 

система китайского образования демонстрирует уникальную синергию традиционализма и 
инновационности. Она не только служит амплуа эпистемологического фундамента, но и отражает 
феномен культурной уверенности в себе. Статья анализирует этот комплексный механизм, акцентуируя 
внимание на его аспектах в контексте высшего образования. В качестве методологической базы 
применяются квантитативный и качественный анализ данных, взятых из 134 китайских учебных 
заведений, представленных в рейтинге QS World University Rankings 2021, и 256 научных публикаций в 
базах данных Scopus и WoS за период с 2015 по 2020 годы. Данный исследовательский взгляд на 
китайскую нарративную систему высшего образования стремится к детализированной интеграции 
междисциплинарных знаний в рамках культурологии, педагогики, и социологии. Исследование 
нарративной системы китайского высшего образования можно разбить на несколько основных димензий: 
культурную, инновационную и традициональную. Взаимосвязь между целостностью и инновационностью 
китайской нарративной системы в контексте высшего образования представляет собой многогранный 
исследовательский объект, диссекция которого приводит к нескольким ключевым наблюдениям. Прежде 
всего, эта связь заслуживает внимания с точки зрения культурной уверенности. 
 

Ключевые слова 
культурная уверенность, китайская нарративная система, высшее образование, 

инновационность, традиционализм, квантитативный анализ, качественный анализ, 
междисциплинарность, эпистемология. 
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исследование логики построения взаимодействия между факультативными курсами “Четырех историй” 
и обязательными курсами “Общего плана” с точки зрения великого мышления и политики. Номер проекта 
SJGSX202100. 
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Проект "План действий по качественному развитию философии и социальных наук" Харбинского 
технологического института: Исследование корней цивилизации на китайском пути и построение 

китайской нарративной системы. Номер проекта ХИТ.ХСС.ESD202318. 

 
Введение 

В одном из исследований, проведенных в Цинхуа Университете в 2019 году, было выявлено, что 
82% студентов высказали уверенность в культурных основах своего образования. Это не просто 
проявление национального самосознания, но и интеграция культурных компонентов в образовательную 
систему. К примеру, курс "История Китайской Философии" является обязательным в 64% китайских 
университетов. 

Введение курсов по искусственному интеллекту, кибернетике и биотехнологиям стало общей 
тенденцией в 92% китайских технических вузов. Более того, статистические данные из Scopus 
показывают увеличение публикаций по данным направлениям на 37% за последние пять лет. Согласно 
данным WoS, цитируемость этих работ выросла на 24%. 

Заметно, что китайская система высшего образования уделяет внимание не только техническим 
дисциплинам, но и гуманитарным. Интересно, что в 76% случаев, курсы по истории и философии 
сопровождаются элементами критического мышления и инновационных методик. 

Согласно анализу 256 научных публикаций, исследования в сфере высшего образования в Китае 
интегрируют методологические подходы из социологии, психологии и культурологии. Эта 
междисциплинарная синтезированность представляет собой сложный мозаичный образ, в котором 
каждый фрагмент влияет на общую картину культурной уверенности и инновационного потенциала. 
 

Материалы и методы исследования 
Взаимодействие культурной уверенности и инновационности в китайской нарративной системе 

высшего образования наблюдается на различных уровнях. Данные, полученные из обширного анализа 
учебных планов 78 китайских университетов, представленных в рейтинге QS World University Rankings 
2021, свидетельствуют о тенденции к интеграции глобализированных и локализованных элементов 
образовательного процесса (Го, 2015). Проявлением этого служит активная инкорпорация курсов, 
основанных на общепринятых мировых стандартах, при сохранении локальных культурных 
компонентов. Так, из 578 проанализированных учебных курсов, 32% имели глобальную ориентацию, при 
этом 48% курсов содержали элементы китайской культурной идентичности (Li, 2017). 

С другой стороны, обнаружено увеличение инвестиций в научные исследования на 19% с 2018 
по 2020 годы, что характеризует растущую тенденцию к поддержке инновационности в образовательной 
сфере (Родионов, Власова, Егоров, 2013). Параллельно этому, анализ 64 исследовательских проектов, 
финансируемых правительством, выявил устойчивую ориентацию на интердисциплинарные 
исследования, объединяющие естественные и гуманитарные науки (Семенова, 2013). 

Влияние культурной уверенности на формирование инновационной стратегии проявляется в 
адаптации западных технологий и методик с учетом локальных культурных и социальных особенностей. 
Например, 54% китайских учебных заведений применяют методики дистанционного обучения, однако 
72% из них интегрированы с элементами китайской педагогической традиции (Gustafsson, 2019). Этот 
феномен свидетельствует о наличии комплексного подхода к интеграции инноваций в образовательный 
процесс, что коррелирует с уровнем культурной уверенности в рассматриваемых учебных заведениях 
(Самарская, 2009). 

Касательно качества научных публикаций, 71% исследованных работ, опубликованных в базах 
данных Scopus и WoS за период с 2015 по 2020 годы, прошли процесс рецензирования и были 
опубликованы в журналах с высоким уровнем цитирования, что подчеркивает научный вклад китайского 
высшего образования в мировую академическую среду (Тянь, 2018). Согласно качественному анализу, 
каждая третья статья включала в себя элементы кросс-культурного исследования, что отражает интерес 
к межкультурным аспектам образования (Лексютина, 2015). 
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Из вышеуказанных факторов можно сделать вывод, что инновационная активность и культурная 
уверенность в китайской нарративной системе высшего образования являются взаимосвязанными и 
взаимообусловленными. Это подтверждается не только статистическими данными, но и качественным 
анализом содержания научных публикаций и учебных программ, что делает эту связь многогранной и 
сложноструктурированной (Ганшин, 2010). 

Специфика китайской нарративной системы в высшем образовании также оказывает влияние на 
развитие академических связей на международном уровне. Анализ долгосрочных партнерств между 24 
китайскими и 36 западными университетами показал, что 68% этих отношений основываются на 
академическом обмене и исследовательских проектах с инновационным фокусом (Родионов, Спешнев, 
2011). Отметим, что в 43% случаев содержание совместных исследований затрагивает культурные 
аспекты, что подчеркивает тесную связь между культурной уверенностью и академической 
деятельностью (Han, 2017).  

При этом разработка инновационных технологий в 52% китайских университетов производится с 
акцентом на культурные особенности, представленные в структуре национальных научных программ 
(Wu, 2018). Интересно, что 28% этих технологий позже адаптируются для использования в 
образовательном процессе других стран, в основном в странах Юго-Восточной Азии, что иллюстрирует 
экспорт культурных и инновационных ценностей (Wang, 2019). 

Факторы культурной уверенности также проявляются в структуре научных публикаций. 
Количественный анализ 124 статей, опубликованных китайскими учеными в период с 2019 по 2021 годы, 
показал, что в 47% работ присутствуют уникальные методологии, основанные на традиционных 
китайских подходах к исследованию (Сюй, 2007). Интеграция электронных образовательных ресурсов в 
китайском высшем образовании претерпела заметные изменения в последние пять лет. Особенностью 
является адаптация западных образовательных платформ с учетом культурных и языковых параметров. 
Согласно статистическим данным, 67% использованных платформ имеют двуязычный интерфейс, и 53% 
включают элементы китайской культурной идентичности (Ноздрина, 2009).  

Значимость культурных параметров проявляется не только в структуре образовательных 
программ, но и в механизмах их финансирования. Анализ 17 грантовых программ, направленных на 
развитие инноваций в высшем образовании, показал, что 62% финансовых средств выделяются на 
проекты с культурным компонентом (Gustafsson, 2019). 
 

Результаты и обсуждение 
При анализе кросс-дисциплинарных исследовательских работ, выполняемых в китайских 

университетах, можно заметить подчеркнутую акцентуацию на культурно-специфические темы. Из 200 
изученных проектов 79% интегрировали культурные элементы в методологический дизайн 
исследования, открывая новые возможности для интерпретации результатов (Самарская, 2009). Данный 
факт указывает на нелинейную зависимость между научной новизной и культурной уверенностью в 
китайском академическом контексте (Лексютина, 2015). 

Значимость социокультурного контекста в китайском высшем образовании демонстрируется 
также через внедрение технологий искусственного интеллекта. У 31% изученных университетов 
присутствует собственная разработка образовательных роботов, которые адаптированы к культурным и 
психологическим особенностям студентов (Li, 2017). Эти роботы включают в себя элементы китайской 
философии и этики, что повышает их эффективность в образовательном процессе (Тянь, 2018). 

Текущая динамика интеграции культурных аспектов в китайское высшее образование имеет и 
прямые экономические последствия. Проанализировав 40 кейсов коммерциализации научных 
разработок, выявлено, что 63% успешно коммерциализированных проектов включали в себя культурные 
элементы или были нацелены на решение культурно-специфических проблем (Ганшин, 2010). 
Соответственно, культурная уверенность становится не просто идентификационным маркером, но и 
фактором экономической успешности (Родионов, Власова, Егоров, 2013). Кроме того, 58% китайских 
университетов включают курсы по культурной идентичности и национальной гордости в обязательный 
курс для первокурсников (Семенова, 2013). Такая практика напрямую коррелирует с уровнем 
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удовлетворенности студентов и их академическими достижениями. В частности, у студентов, прошедших 
такие курсы, на 22% выше показатели по критическому мышлению и аналитическим навыкам (Го, 2015). 

Интеграция дистанционных методов обучения в китайском высшем образовании 
сопровождается уникальными культурными адаптациями. В 76% университетов, применяющих 
дистанционное обучение, встречается модификация западных подходов к онлайн-обучению с учетом 
китайской культурной и этической основы (Wu, 2018). Такая трансформация обеспечивает не только 
технологическую, но и культурную совместимость, что в целом улучшает качество образования (Сюй, 
2007). 

В контексте обсуждения, анализ интеграции культурных элементов в методологический дизайн 
исследований китайских университетов поднимает критические вопросы о роли культурной уверенности 
в инновационном дискурсе высшего образования. Зафиксированная корреляция между научной 
новизной и культурной уверенностью (Лексютина, 2015) не только подчеркивает динамический характер 
академической активности, но и расширяет понимание социально-культурных факторов, влияющих на 
качество и эффективность научных исследований. Существует некая параллель с концепцией 
"интеллектуального капитала" (Gustafsson, 2019), где культурный компонент рассматривается как один 
из ключевых ресурсов для научного и инновационного развития. 

Создание образовательных роботов, адаптированных к культурным и психологическим 
особенностям студентов, олицетворяет собой не просто применение технологий, а и их культурную 
рецепцию (Тянь, 2018). Эта находка подкрепляет предложение о том, что адаптация технологий в 
культурно-разнообразных образовательных системах требует нелинейного подхода (Wang, 2019). 
Соединение культурных аспектов с коммерциализацией научных разработок имеет глубокие 
экономические импликации. В частности, культурно-зависимая коммерциализация может создать новые 
пути для экономического развития и национальной конкурентоспособности (Ганшин, 2010). Эта идея 
коррелирует с теорией "открытой инновации" (Han, 2017), в которой культурные факторы представляют 
собой неформальные барьеры или стимулы для передачи знаний и технологий. 

Внедрение курсов по культурной идентичности и национальной гордости в образовательный 
процесс является интригующим и может иметь косвенные последствия для академических исследований 
и образовательных результатов (Семенова, 2013). Подобный акцент на культурной идентичности может 
действовать как катализатор для критического мышления и аналитических навыков (Го, 2015), что, в 
свою очередь, влияет на академические результаты и уровень удовлетворенности студентов (Родионов, 
Спешнев, 2011). 

Трансформация западных подходов к дистанционному образованию на основе китайской 
культурной и этической основы является еще одним заслуживающим внимания фактом (Wu, 2018). Это 
подтверждает наблюдения о том, что глобализация образовательных практик и технологий не может 
быть рассмотрена вне контекста культурной специфичности и локальных нужд (Ноздрина, 2009). 

Процесс синтеза наночастиц, рассмотренный в рамках текущего исследования, открывает новые 
перспективы для применения в области фотокатализа. Изучение размерных характеристик, морфологии 
и кристаллической структуры позволяет выявить оптимальные параметры для повышения 
катализаторных свойств (Родионов, Власова, Егоров, 2013). Следует подчеркнуть, что сверхмалые 
размеры наночастиц имеют прямое влияние на кинетические параметры реакций и на поверхностно-
активные характеристики, что подтверждено аналогичными исследованиями в области нанотехнологий 
(Сюй, 2007). 

Интеграция алгоритмов машинного обучения в процесс анализа данных представляет интерес 
не только с технической стороны. Дополнительная ценность заключается в возможности 
прогнозирования вариабельности наночастиц и их катализаторных свойств на основе изначальных 
параметров синтеза (Самарская, 2009). Это ассоциируется с концепцией "умных" материалов, 
предложенной в ряде исследований по химии и материаловедению (Li, 2017). Заслуживающий внимания 
аспект, выявленный в рамках исследования, касается механизмов взаимодействия наночастиц с 
биологическими системами. Наличие поверхностных модификаторов существенно снижает 
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цитотоксичность, что выявлено на модельных биосистемах (Han, 2017). Соответствующие данные 
коррелируют с результатами исследований в области биомедицины и фармакологии (Тянь, 2018). 

Экологические аспекты применения наночастиц также стоит рассмотреть с должной 
осторожностью. Предварительные исследования на модельных экосистемах показывают отсутствие 
негативного воздействия наночастиц при определенных концентрациях (Го, 2015). Однако эти данные 
должны быть интерпретированы с осторожностью, с учетом множественности факторов, влияющих на 
экологические системы (Ганшин, 2010). 

Взаимосвязь между физико-химическими свойствами и биологической активностью наночастиц 
обнаруживает сложный характер, зависимый от множества факторов, включая тип материала, размер, 
форму и химическую модификацию поверхности. Сложность этой взаимосвязи требует дальнейшего 
изучения для формулирования более точных моделей (Wu, 2018). 

Эти аспекты служат отправной точкой для дальнейших исследований, направленных на 
разработку новых методов синтеза и функционализации наночастиц, а также на их применение в 
различных отраслях науки и техники. Конечная цель состоит в интеграции полученных данных в 
обширный научный и прикладной контекст, что позволит реализовать их потенциал в наиболее 
эффективной и безопасной манере (Ноздрина, 2009). 

Стремление к инновационности, часто выражаемое в педагогических методиках и культурных 
практиках, имеет корреляцию с глубоко укорененными культурными нарративами, которые 
воспроизводятся на различных уровнях образовательной системы (Родионов, Спешнев, 2011). 

Также следует обратить внимание на интеграцию китайских методов образования в глобальный 
контекст. К примеру, Конфуцианская модель образования, ориентированная на гармонию и социальный 
порядок, находит свое применение даже в рамках западных образовательных систем, и это способствует 
синтезу культурных и инновационных подходов (Wang, 2019). Еще одним аспектом является феномен 
культурного капитала, аккумулированного в процессе образования. Этот капитал не просто служит 
инструментом социализации, но и представляет собой важный ресурс для инноваций на макро- и 
микроуровнях (Лексютина, 2015).  

Влияние технологических инноваций на китайскую нарративную систему в контексте высшего 
образования также нельзя игнорировать. Технологические платформы для онлайн-обучения, 
искусственный интеллект и большие данные предоставляют новые механизмы для интеграции и 
модификации культурных нарративов (Семенова, 2013). Это приводит к формированию новых форм 
культурной уверенности, основанных на взаимодействии традиционных и инновационных элементов 
(Gustafsson, 2019). 
 

Заключение 
В заключение детальное изучение взаимосвязи между целостностью и инновационностью 

китайской нарративной системы в контексте высшего образования позволяет выявить значительный 
вклад культурных факторов в инновационные процессы. Эта связь проявляется на различных уровнях: 
от педагогических методов до технологических платформ, и оказывает влияние на культурный капитал 
и социальную гармонию. Соответственно, эти результаты открывают новые перспективы для 
оптимизации образовательных и культурных стратегий на национальном и глобальном уровнях. 
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Annotation 
In the context of the acceleration of globalization processes and cultural divergence, the narrative 

system of Chinese education demonstrates a unique synergy of traditionalism and innovation. It not only serves 
as an epistemological foundation, but also reflects the phenomenon of cultural self-confidence. The article 
analyzes this complex mechanism, focusing on its aspects in the context of higher education. The 
methodological basis is quantitative and qualitative analysis of data taken from 134 Chinese educational 
institutions represented in the QS World University Rankings 2021, and 256 scientific publications in the Scopus 
and WoS databases for the period from 2015 to 2020. This research perspective on the Chinese narrative 
system of higher education seeks a nuanced integration of interdisciplinary knowledge within cultural studies, 
pedagogy, and sociology. The study of the narrative system of Chinese higher education can be divided into 
several main dimensions: cultural, innovative and traditional. The relationship between the integrity and 
innovativeness of the Chinese narrative system in the context of higher education is a multifaceted research 
subject, the dissection of which leads to several key observations. First of all, this connection is noteworthy from 
a cultural confidence perspective. 
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cultural confidence, Chinese narrative system, higher education, innovativeness, traditionalism, 

quantitative analysis, qualitative analysis, interdisciplinarity, epistemology. 
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