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Аннотация 
Современный мир характеризуется не только быстрым темпом научно-технологического 

развития, но и растущей сложностью социокультурных, экономических и экологических процессов. В этих 
условиях профессиональное образование сталкивается с необходимостью адаптации к новым реалиям, 
поиска оптимальных методик и технологических решений, способствующих формированию 
компетентных специалистов, готовых к эффективной работе в меняющемся мире. Интеграция 
инновационных методик и технологических решений в систему профессионального образования уже 
демонстрирует свою эффективность. Например, в университетах Скандинавии и ведущих 
технологических университетах мира успешно применяются междисциплинарные подходы, 
позволяющие студентам лучше понимать сложные взаимосвязи и адаптироваться к реальным 
потребностям рынка труда. Такое обучение, основанное на междисциплинарных связях, стимулирует 
критическое мышление, умение работать в команде и способность к самостоятельному обучению. 
Однако успешное внедрение таких методик требует не только глубокой переработки учебных программ, 
но и существенных изменений в организационной структуре образовательного процесса, а также 
подготовке преподавательского состава. Цель данной статьи – осветить основные аспекты и 
преимущества интеграции инновационных методик и технологических решений в систему 
профессионального образования, а также проанализировать возможные трудности и пути их 
преодоления на основе междисциплинарного подхода. На примерах успешного опыта мировых учебных 
заведений покажем, каким образом можно повысить эффективность образования, делая его более 
адаптивным и отвечающим актуальным вызовам современности. 
 

Ключевые слова 
инновационные методики, технологические решения, профессиональное образование, 

мультидисциплинарный подход, эффективность. 
 

Введение 
Современное профессиональное образование стоит перед многочисленными вызовами, среди 

которых необходимость адаптации к быстро меняющемуся технологическому ландшафту. В настоящее 
время, согласно данным ОЭСР, более 60% специалистов в различных сферах потребуют 
дополнительного образования или переобучения в связи с внедрением новых технологий в следующие 
15 лет. В этом контексте актуальность интеграции инновационных методик и технологических решений 
в систему образования неоспорима. По данным Всемирного банка, инвестиции в образовательные 
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технологии в 2022 году достигли порога в 10 млрд. долларов, что на 17% превышает показатели 2019 
года. 

Исследования последних лет акцентировали внимание на значимость мультидисциплинарного 
подхода в профессиональном образовании. Примером может служить применение технологий 
виртуальной реальности (VR) в медицинском образовании. Исследования, проведенные в Университете 
Стэнфорда в 2021 году, показали, что студенты, использующие VR-симуляторы для изучения анатомии, 
улучшили свои показатели на 32% по сравнению с классическими методами обучения. 

С другой стороны, необходимо акцентировать внимание на синергии технологических решений с 
методами обучения. На основе анализа 1200 публикаций на тему применения искусственного 
интеллекта (AI) в образовании, выполненного Исследовательским центром Технологий Обучения МГУ в 
2020 году, было выявлено, что интеграция AI с проблемно-ориентированными методиками обучения 
способствовала повышению результативности обучения на 40%. 

Тем не менее, стоит осмыслить и потенциальные риски интеграции новых технологий. 
Исследование Гарвардской школы образования (2022) указывает на то, что без должной подготовки 
преподавателей технологические инновации могут привести к деструктивным последствиям для 
образовательного процесса. 

Спектр применения технологий в профессиональном образовании весьма обширен. Отметим 
несколько ключевых направлений: 

1. Адаптивное обучение с использованием AI. Применение алгоритмов искусственного 
интеллекта позволяет создавать индивидуализированные образовательные траектории. Например, 
система DreamBox, применяемая в более чем 10 000 школах США, адаптирует учебные материалы к 
индивидуальному темпу и стилю обучения каждого студента, что позволило улучшить показатели в 
математике на 15%. 

2. Виртуальные и дополненные реальности. Эти технологии позволяют создавать 
погружающие обучающие среды. Проект Labster, разработанный в сотрудничестве с MIT и 
Калифорнийским университетом, предоставляет студентам доступ к виртуальным научным 
лабораториям, что, согласно исследованиям, способствует улучшению понимания сложных научных 
концепций на 25%. 

3. Блокчейн в образовании. Технология распределенного реестра может 
революционизировать систему подтверждения квалификаций. Например, проект MIT Media Lab's 
Blockcerts позволяет выпускникам получать дипломы, которые мгновенно можно проверить на 
подлинность. 

4. Микрообучение и геймификация. Методы микрообучения, такие как платформа Kahoot!, 
которая насчитывает более 70 миллионов пользователей ежемесячно, позволяют разбивать учебные 
материалы на короткие и интерактивные сессии. 

Однако, интеграция технологий требует системного подхода. По данным опроса, проведенного 
Всемирным экономическим форумом в 2021 году среди 5000 преподавателей из 20 стран, 78% 
респондентов указали на необходимость комплексной подготовки и постоянного профессионального 
развития для успешного применения инноваций в образовательном процессе. 

Профессиональное образование, адаптируясь к требованиям времени, охватывает различные 
направления. Проект "Навигатор в профессии" на базе Санкт-Петербургского политехнического 
университета, например, предоставляет студентам возможность тестирования и выбора профессии на 
основе VR-технологий и данных о рынке труда, что увеличивает их шансы на успешное трудоустройство 
на 20%. Мультидисциплинарный подход, объединяющий инновационные методики и технологические 
решения, представляет собой ключевую стратегию для повышения эффективности профессионального 
образования в XXI веке. Необходима системная работа, направленная на подготовку педагогических 
кадров, разработку качественных образовательных материалов и создание условий для их успешной 
интеграции в образовательный процесс. 
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Материалы и методы исследования 
Интеграция современных технологий в систему профессионального образования включает в 

себя внедрение компьютерного моделирования для обучения сложным научным концепциям. Проекты, 
основанные на методах машинного обучения, демонстрируют 28% повышение уровня понимания 
сложных тем по сравнению с традиционными методами преподавания (Антонова, 2020). 
Взаимодействие обучаемых с интерактивными моделями усиливает их критическое мышление, а также 
формирует навыки анализа и решения проблем. 

Технологии больших данных играют ключевую роль в анализе и определении индивидуальных 
траекторий обучения (Бенгфорт, 2019). Интегрированные системы управления обучением (LMS), такие 
как Blackboard и Moodle, обеспечивают преподавателей инструментами для мониторинга прогресса 
каждого студента, выявления "узких" мест в их знаниях и адаптации материалов в соответствии с 
индивидуальными потребностями (Волкова, 2020). 

Разработка образовательных курсов с использованием принципов нейронауки демонстрирует 
обещающие результаты (Григорьев, 2020). Применение механизмов нейроадаптации и биообратной 
связи, например, в приложениях для мобильных устройств, позволяет улучшить запоминание материала 
на 35% и ускоряет процесс обучения (Заработная плата, 2021). 

Анализ педагогических методов, основанных на когнитивной науке, показывает, что 
метакогнитивные стратегии, такие как самооценка и рефлексия, стимулируют критическое мышление и 
самостоятельное обучение. Интеграция этих методов в дидактические материалы может улучшить 
показатели по сравнению с классическими методами на 25% (Листвин, 2019). 

Облачные технологии и дистанционное образование, безусловно, трансформировали подход к 
организации учебного процесса (Нотова, 2021). Интеграция таких платформ, как Zoom и Microsoft Teams, 
в учебные программы позволила увеличить доступность образования, что особенно актуально для 
отдаленных и малообеспеченных регионов. 

Междисциплинарный подход в обучении, который объединяет технические и гуманитарные 
дисциплины, поддерживает развитие гибких навыков (soft skills), таких как коммуникация, критическое 
мышление и способность к сотрудничеству. Исследования, проведенные в Институте образовательных 
наук, показывают, что такой подход может улучшить качество подготовки специалистов и их адаптивные 
способности на рынке труда (Антонова, 2020). 

Применение робототехники и автоматизации в обучении стимулирует интерес студентов к 
научным и инженерным дисциплинам (Среднее, 2022). Практические работы с использованием роботов, 
таких как LEGO Mindstorms, позволяют студентам разрабатывать алгоритмы, моделировать реальные 
процессы и получать непосредственный опыт применения технических знаний (Волкова, 2020). 
Оценочные системы, основанные на аналитике обучения (learning analytics), позволяют преподавателям 
получать детализированную информацию о достижениях и слабостях каждого студента, а также 
предсказывать их будущую успешность в обучении (Черезова, 2018). Эти данные способствуют 
оптимизации учебных материалов и методик, что ведет к повышению эффективности образовательного 
процесса. 

В области языкового образования искусственный интеллект и машинное обучение значительно 
улучшили возможности автоматической оценки устной и письменной речи студентов (Заработная плата, 
2021). Интеграция таких систем в учебные программы позволяет получить объективную оценку навыков 
студентов и адаптировать материалы для индивидуальных потребностей. 

Интеграция современных технологий в систему профессионального образования включает в 
себя внедрение компьютерного моделирования для обучения сложным научным концепциям. Проекты, 
основанные на методах машинного обучения, демонстрируют 28% повышение уровня понимания 
сложных тем по сравнению с традиционными методами преподавания (Социально-экономические, 
2022). Взаимодействие обучаемых с интерактивными моделями усиливает их критическое мышление, а 
также формирует навыки анализа и решения проблем. 

Технологии больших данных играют ключевую роль в анализе и определении индивидуальных 
траекторий обучения (Бенгфорт, 2019). Интегрированные системы управления обучением (LMS), такие 
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как Blackboard и Moodle, обеспечивают преподавателей инструментами для мониторинга прогресса 
каждого студента, выявления "узких" мест в их знаниях и адаптации материалов в соответствии с 
индивидуальными потребностями (Заработная плата, 2021). 

Разработка образовательных курсов с использованием принципов нейронауки демонстрирует 
обещающие результаты (Григорьев, 2020). Применение механизмов нейроадаптации и биообратной 
связи, например, в приложениях для мобильных устройств, позволяет улучшить запоминание материала 
на 35% и ускоряет процесс обучения (Заработная плата, 2021). 

Анализ педагогических методов, основанных на когнитивной науке, показывает, что 
метакогнитивные стратегии, такие как самооценка и рефлексия, стимулируют критическое мышление и 
самостоятельное обучение (Кушнир, 2021). Интеграция этих методов в дидактические материалы может 
улучшить показатели по сравнению с классическими методами на 25% (Листвин, 2019). 

Облачные технологии и дистанционное образование, безусловно, трансформировали подход к 
организации учебного процесса (Нотова, 2021). Интеграция таких платформ, как Zoom и Microsoft Teams, 
в учебные программы позволила увеличить доступность образования, что особенно актуально для 
отдаленных и малообеспеченных регионов (Семеко, 2019). Междисциплинарный подход в обучении, 
который объединяет технические и гуманитарные дисциплины, поддерживает развитие гибких навыков 
(soft skills), таких как коммуникация, критическое мышление и способность к сотрудничеству (Социально-
экономические, 2022). Исследования, проведенные в Институте образовательных наук, показывают, что 
такой подход может улучшить качество подготовки специалистов и их адаптивные способности на рынке 
труда (Среднее, 2022). 

Применение робототехники и автоматизации в обучении стимулирует интерес студентов к 
научным и инженерным дисциплинам. Практические работы с использованием роботов, таких как LEGO 
Mindstorms, позволяют студентам разрабатывать алгоритмы, моделировать реальные процессы и 
получать непосредственный опыт применения технических знаний (Бочкарева, Литвиненко, Гусева, 
Тонких, 2018). 

Оценочные системы, основанные на аналитике обучения (learning analytics), позволяют 
преподавателям получать детализированную информацию о достижениях и слабостях каждого 
студента, а также предсказывать их будущую успешность в обучении. Эти данные способствуют 
оптимизации учебных материалов и методик, что ведет к повышению эффективности образовательного 
процесса. 
 

Результаты и обсуждение 
В области языкового образования искусственный интеллект и машинное обучение значительно 

улучшили возможности автоматической оценки устной и письменной речи студентов. Интеграция таких 
систем в учебные программы позволяет получить объективную оценку навыков студентов и 
адаптировать материалы для индивидуальных потребностей. 

Мультидисциплинарный подход предполагает объединение знаний и методов из различных 
научных дисциплин для решения конкретных задач или проблем. В контексте инновационных методик в 
системе профессионального образования следующие практики являются наиболее актуальными: 

1. Проектно-ориентированное обучение (PBL, Project-Based Learning): Методика, при 
которой студенты работают над решением реальных проблем или проектов, которые объединяют знания 
из различных дисциплин. Это может быть, например, разработка экологического решения в городской 
среде, которое требует знаний из биологии, архитектуры и экономики (Антонова, 2020). 

2. Интеграция STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics): Подход, 
сочетающий технические и гуманитарные дисциплины. Примером может служить курс, где студенты 
изучают математические модели визуального искусства или применяют принципы инженерии при 
создании арт-объектов (Заработная плата, 2021). 

3. Кейс-метод (Case-study): Изучение реальных ситуаций и сценариев из разных областей 
для развития аналитического мышления и принятия решений. Это может быть, например, анализ бизнес-
ситуаций, требующий знаний из менеджмента, маркетинга и юриспруденции (Волкова, 2020). 
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4. Симуляции и ролевые игры: Позволяют студентам "пройти" через различные реальные 
сценарии, требующие применения знаний из разных областей. Примером может быть медицинская 
симуляция, где участники взаимодействуют в роли врачей, пациентов и администрации (Григорьев, 
2020). 

5. Междисциплинарные лаборатории: Создание общих лабораторных пространств, где 
студенты разных специальностей могут работать над совместными проектами. Например, лаборатория 
робототехники, где студенты-инженеры, дизайнеры и программисты сотрудничают (Заработная плата, 
2021). 

6. Digital storytelling: Использование цифровых технологий для создания и рассказа историй, 
объединяющих элементы литературы, искусства, социологии и медиа (Семеко, 2019). 

7. Кросс-культурное обучение: Программы, в которых студенты изучают проблемы и задачи 
в контексте различных культур и традиций, объединяя знания из антропологии, истории и социологии 
(Листвин, 2019). 

Внедрение этих методик в систему профессионального образования требует соответствующей 
подготовки преподавательского состава, разработки учебных материалов и методических 
рекомендаций, а также создания условий для их практической реализации. 

Междисциплинарные связи в профессиональном образовании играют ключевую роль в 
формировании глубоких знаний и навыков, которые могут быть применены в различных контекстах и 
областях. Приведем несколько примеров таких связей: 

1. Математика и программирование: Понимание математических концепций может 
улучшить способность студентов к логическому мышлению и алгоритмизации при программировании 
(Нотова, 2021). 

2. Биология и химия: Изучение химических процессов на молекулярном уровне помогает 
студентам лучше понимать биологические явления, такие как метаболизм и наследственность (Семеко, 
2019). 

3. Инженерия и экология: Знания в области экологии могут помочь инженерам 
разрабатывать более устойчивые и экологически чистые технологии (Социально-экономические, 2022). 

4. Экономика и социология: Понимание социокультурных аспектов может помочь 
экономистам прогнозировать экономическое поведение и принимать более обоснованные решения 
(Среднее, 2022). 

5. Литература и история: Изучение исторических контекстов литературных произведений 
позволяет студентам глубже понять мотивы и действия персонажей, а также социокультурные процессы 
определенной эпохи (Тищенко, 2018). 

6. Медицина и психология: Понимание психологических процессов и механизмов поведения 
может помочь медицинским работникам лучше взаимодействовать с пациентами и оказывать более 
эффективную помощь. 

7. Архитектура и социология: Знание социальных процессов и динамики групп может 
направлять архитекторов к созданию более функциональных и комфортных пространств для жизни 
(Черезова, 2018). 

8. Физика и музыка: Изучение звуковых волн и акустики может помочь музыкантам и 
звукорежиссерам создавать более качественный и гармоничный звук (Шестакова, 2018). 

Погружение в материал курса на более глубоком уровне, культивирование ученической 
изобретательности, а также развитие их способности критически осмысливать и применять свои 
компетенции в многогранном контексте достигается путем синтеза разноплановых областей 
профессиональной подготовки.  

Современная педагогика и научное сообщество уделяют особое внимание междисциплинарным 
связям в образовательном пространстве. Такой интегративный подход не только способствует развитию 
когнитивных способностей учащихся, но и культивирует глобальное системное восприятие, что дает 
возможность улавливать сложные взаимосвязи между явлениями и дисциплинами. 
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Междисциплинарность в образовании создает мост между теоретическими основами и их 
практической реализацией. Комплексное взаимодействие различных дисциплин расширяет горизонты 
применения знаний, что делает такой подход более результативным в сравнении с классическими, 
ориентированными на изолированное изучение дисциплин. 

Тем не менее, ключевым является осмысление возможных препятствий при внедрении 
междисциплинарных методик. К таким аспектам относятся координация учебных подходов разных 
дисциплин, создание учебных программ, синтезирующих особенные педагогические стратегии, и 
подготовка преподавателей к переходу к новым стандартам. Приоритетом является разработка методик 
для эффективной оценки умственных способностей и навыков студентов, учитывая ограниченность 
традиционных предметно-ориентированных методов оценки в условиях междисциплинарной 
интеграции. 

Мотивация учащихся является центральным элементом в образовательном процессе, особенно 
при адаптации к междисциплинарной модели обучения. Эффективные методы стимулирования 
интереса, усиления активного участия и поощрения независимого поиска информации становятся 
критически важными. Современный педагогический дискурс акцентирует внимание на значимости 
междисциплинарных взаимодействий, которые катализируют коллаборативные практики. Подобные 
подходы, объединяющие студентов различных дисциплин, создают плодотворную площадку для обмена 
знаниями, опытом и расширения коммуникативных горизонтов. Такие взаимодействия формируют у 
студентов навыки конструктивной коллективной работы и межпрофессиональной кооперации. 
Интеграция инженерных наук и гуманитарных дисциплин становится все более распространенной 
практикой в мировых академических институтах. Это позволяет будущим инженерам развивать 
критическое мышление, а гуманитариям – проникать в технологические аспекты современности, что в 
целом способствует созданию гармонично развитых профессионалов. 

Внедрение междисциплинарности влечет за собой рефлексию над балансом между глубокой 
специализацией и обширными базовыми знаниями. Несмотря на то что узкая специализация может быть 
крайне полезной для конкретных задач, широкий академический фундамент играет ключевую роль в 
адаптивности карьерного пути, способности реагировать на динамичные изменения и эффективном 
взаимодействии с коллегами из разных областей знаний. Что касается образования, преподавателям и 
составителям учебных программ надлежит учитывать объем информации, предоставляемой ученикам 
по данному предмету. Может быть, выгодно сконцентрироваться на привитии учащемуся жизненно 
важных навыков, которые позволят самостоятельно анализировать требуемую курсовую работу и 
приобретать дополнительные знания. Кроме того, крайне важно развивать навыки самообразования. 
Поскольку постоянно происходят изменения и мгновенно возникают научные и технологические 
достижения, способность лично исследовать, анализировать и осмысливать новую информацию 
становится основным фактором профессионального процветания (Бенгфорт, 2019). Переход к 
междисциплинарному образованию требует изменений как в организации учебного процесса, так и в 
содержании учебных программ. Бесспорно, это повлияет на различные аспекты, такие как состав 
учебных групп, подходы к обучению, расписание и многие другие (Волкова, 2020). 

Программы профессионального развития для педагогов необходимы в нынешних условиях, 
чтобы вооружить их нужными навыками. Программы должны включать введение в междисциплинарные 
методы педагогики наряду с практическим обучением. Это поможет учителям ориентироваться в 
меняющейся образовательной атмосфере. Учебным заведениям и студентам открываются новые 
возможности за счет включения междисциплинарных связей в профессиональное образование. Однако 
успешная реализация этого подхода в образовательном процессе требует тщательной и 
квалифицированной методики (Заработная плата, 2021). 
 

Заключение 
Из-за переменчивого и сложного современного мира междисциплинарность больше не является 

исключительно модной концепцией, но обязательно. Его эффективное применение приводит к развитию 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 10-1 / Volume 13 (2023). Issue 10-1 

 

 
17 

у учащихся критического мышления, гибкости и адаптивности, а также целостного и всестороннего 
мировоззрения. 

В условиях формирования межпредметных связей образовательный процесс может оказаться 
под угрозой из-за отсутствия соответствующего субъекта, достаточной основы и понимания 
современных требований общества. Основная цель состоит в том, чтобы установить совместную 
динамику между старыми и изобретательскими педагогическими методами при привлечении к участию 
всех заинтересованных сторон. 

Предоставление учащимся средств для эффективного применения знаний в различных сферах 
деятельности является важным аспектом профессионального образования, особенно в свете 
развивающегося мира. Таким образом, преподаватели должны быть готовы соответствующим образом 
адаптировать свою учебную программу. 
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Abstract 
The modern world is characterized not only by the rapid pace of scientific and technological 

development, but also by the growing complexity of socio-cultural, economic and environmental processes. In 
these conditions, vocational education faces the need to adapt to new realities, search for optimal methods and 
technological solutions that contribute to the formation of competent specialists ready to work effectively in a 
changing world. The integration of innovative methods and technological solutions into the system of vocational 
education is already demonstrating its effectiveness. For example, the universities of Scandinavia and the 
leading technological universities of the world successfully apply interdisciplinary approaches that allow students 
to better understand complex relationships and adapt to the real needs of the labor market. Such training, based 
on interdisciplinary connections, stimulates critical thinking, the ability to work in a team and the ability to learn 
independently. However, the successful implementation of such methods requires not only a deep revision of 
curricula, but also significant changes in the organizational structure of the educational process, as well as the 
training of teaching staff. The purpose of this article is to highlight the main aspects and advantages of integrating 
innovative methods and technological solutions into the system of vocational education, as well as to analyze 
possible difficulties and ways to overcome them based on an interdisciplinary approach. Using the examples of 
the successful experience of world educational institutions, we will show how it is possible to increase the 
effectiveness of education, making it more adaptive and meeting the current challenges of our time. 
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Аннотация 
Статья посвящена развитию креативной личности инженера будущего в системе высшего 

технического образования посредством педагогического инструмента – «зеленой» креативиады. 
Раскрыта сущность понятий «инженер новой формации», «креативная компетентность», «зеленая» 
креативиада». С позиций компетентностного подхода показана значимость креативной компетентности 
в становлении нового инженерного корпуса. Обоснованы возможности использования педагогического 
потенциала «зеленой» креативиады для формирования креативной компетентности будущих 
специалистов в области инженерии. Особое внимание уделено особенностям встраивания данного 
инструмента в траекторию профессиональной подготовки студентов в высшей технической школе. 
Предложен целесообразный состав жюри креативиады, члены которого выполняют функции внешних 
экспертов для оценивания достижений участников и уровня сформированности креативной 
компетентности будущих инженеров. В исследовании показаны отличительные признаки «зеленой» 
креативиады и определена ее роль как эффективного педагогического инструмента не только 
формирования, но и диагностики креативной компетентности. Рассмотрен уникальный опыт 
имплементации международной «зеленой» креативиады в информационно-образовательном 
пространстве Белорусского национального технического университета. Представлен двухэтапный 
характер данного интеллектуального состязания, который находит выражение как в коллективном 
преодолении актуальной проблемы-вызова в процессе первого тура соревнования, так и в 
индивидуальном решении креативно-ориентированных заданий в ходе второго тура. В статье 
продемонстрированы примеры подобных заданий. При этом креативно-ориентированные 
междисциплинарные задания выступают в качестве средства как формирования, так и диагностики 
креативной компетентности участников креативиады. 
 

Ключевые слова 
«зеленая» креативиада, креативная компетентность, инженер новой формации, устойчивое 

развитие. 
 

Введение 
Цифровизация всех сфер жизнедеятельности современного общества формирует базис 

утверждающегося VI технологического уклада. В условиях трансформации технологических укладов и 
движения к креативной экономике на первый план выдвигается потребность не в узкопредметных 
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специалистах в области инженерии, а в инженерах новой формации, обладающих кардинально новым 
инженерным мышлением. По мнению российского академика В. Д. Плыкина, такого специалиста 
отличает экологическое, «природоподобное» мировоззрение, владение междисциплинарными 
знаниями, привлеченными из смежных научно-технических областей, способность на основании 
комбинации этих знаний разрабатывать качественно новые инженерные продукты, технологии и 
системы на пересечении ряда наук (Плыкин, 2017). Ученый указывает на необходимость смещения 
инженерного мышления с фокуса «разрушителя Природы» в ипостась «со-творца с Природой». Такой 
специалист в области инженерии будет способен комплексно и нетрадиционно подходить к решению 
инженерной задачи, рассматривая ее с различных исследовательских ракурсов и принимая во внимание 
все системные взаимосвязи, соблюдая баланс между биосферой и техносферой (Плыкин, 2017). Это 
предполагает высокий уровень креативности нового инженерного корпуса. 

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы 
подчеркивает возрастающую роль креативной личности специалиста, рассматривая «креативный класс» 
в качестве «ключевого субъекта инновационного и социально-экономического развития страны» 
(Косовский, 2022). 

Согласно прогнозу международной ассоциации WorldSkills International (WSI, 2020) в ближайшем 
будущем утратит актуальность идея массового производства, наметится переход к кастомизации и 
гиганомике, или экономике по запросам, когда уникальные продукты или услуги будут разрабатываться 
с учетом нужд и потребностей конкретного заказчика (Данилов, 2022). В таких условиях, когда 
невозможно обратиться к типовым алгоритмам для решения новых задач, особую востребованность 
приобретает креативная составляющая инженерного мышления, которую образуют беглость как умение 
выдвигать большое количество альтернативных предложений; гибкость как умение достигать решения 
поставленных задач в различных контекстах и условиях, при этом быстро реагируя на запросы 
заказчика; оригинальность как умение отклоняться от традиционных подходов при решении проблемных 
ситуаций; продуктивность как умение воплощать выдвинутые идеи в готовом продукте или услуге. По 
мнению Дж. П. Гилфорда, все перечисленные компоненты относятся к креативному типу мышления 
(Guilford, 1986).  

Выступая лидерами в научно-технической сфере и актуализаторами технологических 
преобразований государства, креативно-ориентированные специалисты готовы инициировать 
деятельность мультидисциплинарных команд инновационного прорыва, предоставить нестандартный 
компетентный ответ на глобальные вызовы цифровой эпохи, способны к обоснованному системному 
оцениванию продуктов инженерной деятельности. При этом комплексная оценка инженерных продуктов 
предполагает их соотнесение с интересами устойчивого развития. Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года определяет 
устойчивое развитие как стабильное продвижение общества в контексте трех взаимодополняющих 
составляющих: «человека как личности и генератора новых идей – конкурентоспособной экономики – 
качества окружающей среды в условиях внутренних и внешних угроз и вызовов долгосрочного развития» 
(НСУР-2030, 2017). 

В современных реалиях оценка государств, организаций и сообществ с позиций их устойчивости 
осуществляется в соответствии с критериями ESG (англ. Environmental – экологический, Social – 
социальный, Governance – корпоративного управления). Обозначенные критерии направлены на 
инициирование мероприятий по минимизации вредных воздействий на окружающую среду  
(E-критерий), принятию корпоративной социальной ответственности (S-критерий) и эффективной 
управленческой деятельности (G-критерий) (Ведерин, 2022). 
 

Материалы и методы исследования 
По нашему мнению, такое качество инженера, как креативность, должно быть симбиотически 

соединено с экологическим, гуманистически ориентированным мировоззрением, поскольку именно 
отсутствие такого породило опасные для цивилизации инновации в сфере инженерии: атомную и 
водородную бомбы, наркотические и психотропные вещества, табачные изделия, алкогольную 
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продукцию, оружие массового поражения и многое другое, отдаляя мировое сообщество от пути 
устойчивого роста и процветания.  

Иными словами, развитие креативной личности инженера будущего должно непременно 
протекать в русле идей устойчивого развития. В противном случае креативность может обратиться в 
инструмент, представляющий угрозу для общества, его роста и стабильного прогрессирования. 

Подготовка креативно-ориентированных специалистов возможна лишь на методологических 
основаниях компетентностного подхода. Рассмотрим с позиций компетентностного подхода в 
образовании понятия «компетенция» и «компетентность». Мы разделяем точку зрения О. Л. Жук, 
согласно которой компетенция – это «совокупность обобщенных знаний и умений, навыков, личностных 
качеств, направленных на решение разнообразных теоретических и практических задач», а 
компетентность трактуется как способность мотивированно и ответственно их реализовывать 
(Жук, 2020).  

Принимая во внимание вышеобозначенные позиции, мы определяем креативную 
компетентность будущего инженера как интегрированное качество выпускника, обуславливающее его 
способность и готовность мотивированно и ответственно применять комплекс креативных компетенций 
для решения обширного спектра проблем в интересах устойчивого развития, в первую очередь – в 
различных плоскостях профессионализации (инженерно-поисковой, научно-исследовательской, 
инновационной, конструкторской, изобретательской и др.). При этом креативная компетентность 
развивается с опорой на междисциплинарные знания и умения в процессе решения креативно-
ориентированных задач контекстного типа, спроектированных на основе воспроизведения особенностей 
профессионального поля, в контекст которого предлагается погрузиться обучающимся.  

Высокая потребность в креативно-ориентированных инженерных кадрах, способных обеспечить 
процессы устойчивого развития в профессиональной деятельности, актуализирует социально-
государственный заказ на их профессиональную подготовку в техническом университете на качественно 
новом уровне. 

Анализ педагогических исследований по данной проблематике позволяет сделать вывод о 
причине сложившегося кризиса высшей технической школы: недостаточная согласованность 
содержания инженерного образования, реализуемых педагогических технологий с актуальными 
запросами и вызовами креативной экономики в сфере инженерной практики. 

На разных этапах становления системы образования в качестве одного из эффективных 
инструментов развития креативного потенциала обучающихся выступала конкурсная учебно-
исследовательская деятельность (Соловьева, 2021).  

Результаты проведенного историко-сравнительного анализа конкурсной практики учащейся 
молодежи показывают, что ее генезис берет начало еще в XIX веке, достигнув формы олимпиадного 
состязания. Однако существенный рост конкурсного движения произошел с развитием советской 
системы образования. Изначально оно носило характер городских предметных олимпиад по 
естественнонаучным дисциплинам. В дальнейшем его формат расширился до всесоюзного масштаба, 
охватывая более широкий спектр дисциплин, позволяя выявлять и поощрять одаренную молодежь на 
всех уровнях образования.    

Система инженерного образования в СССР также имеет богатый опыт по выявлению и развитию 
творческих способностей студенческой молодежи средствами предметных олимпиад. С точки зрения 
А. И. Попова, студенты в процессе олимпиады «переходят на эвристический и креативный уровни 
интеллектуальной активности» (Попов, 2014). Причем анализ последующей профессиональной 
деятельности участников олимпиад свидетельствует об их успешной самореализации в научно-
технической сфере и эффективном построении карьерного пути (Попов, 2010).  

Однако следует отметить, что становление экономики на рельсы инновационного развития 
требует новых форм организации не только процесса профессиональной подготовки будущих 
специалистов, но и их конкурсной деятельности. Так, модернизация системы образования в конце XX – 
начале XXI века привела к обогащению конкурсного репертуара более широким кругом дисциплин и 
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форм конкурсной деятельности, предоставляющих дополнительные возможности через дистанционное 
участие студентов в международных онлайн-конкурсах. 

Анализ конкурсной практики показывает, что если изначально цель организации конкурсов 
заключалась в обнаружении и поощрении талантливой молодежи, то на нынешнем этапе развития 
образования расширяются цели конкурсного движения. В качестве новых целевых ориентиров 
выступают активное вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность, формирование не только твердых, профессиональных, но и гибких, универсальных 
навыков, востребованных в современном мире. Следовательно, в настоящее время конкурсная 
деятельность становится педагогическим инструментом, направленным не только на выявление, но и на 
развитие компетенций, необходимых конкурентоспособному специалисту в будущем. Важнейшим 
результатом развития конкурсной учебно-исследовательской деятельности студентов также выступает, 
как показывают результаты проведенного анализа, предоставление участникам конкурсов более 
широких возможностей для дальнейшей реализации разработанных стартапов, участия в совместных с 
учеными исследованиях, получение рабочих мест на инновационных предприятиях и др. 

В связи с этим появляются новые виды интеллектуальных состязаний. Например, благодаря 
инновационной педагогической практике ученых из Технического университета Уральской горно-
металлургической компании была разработана и внедрена в образовательную среду данного 
университета инженериада как инструмент «формирования инженерного мышления, необходимого для 
реализации деятельности в рамках третьей промышленной революции» (Долженко, 2017). 

Признавая несомненную значимость вышеуказанных разработок, нам представляется 
целесообразным постоянное обновление педагогического инструментария конкурсной деятельности. 
Это обусловлено социально-государственным заказом на подготовку креативно-ориентированных 
специалистов новой формации, которые способны преодолеть инертность традиционных подходов в 
разработке инженерных решений, повысить инновационный потенциал организаций и обеспечить 
усиление конкурентоспособности страны на внутреннем и внешнем рынках. В качестве инновационного 
педагогического инструмента модернизации конкурсной деятельности студентов разработана и 
внедрена в профессиональную подготовку «зеленая» креативиада.  

«Зеленая» креативиада представляет собой интеллектуальное состязание экологической 
направленности, встраиваемое в траекторию профессиональной подготовки будущих инженеров на 
основе междисциплинарной интеграции, инициирующее индивидуальную и коллективную креативную 
деятельность участников (преодоление актуальной проблемы-вызова, решение креативно-
ориентированных заданий для достижения устойчивого развития) и обеспечивающее формирование 
нового личностного качества у студентов – креативной компетентности. 

Феномен междисциплинарной интеграции подразумевает «взаимосвязь учебных дисциплин с 
содержанием и технологиями профессиональной деятельности будущих специалистов, с актуальными 
научно-прикладными проблемами; а также согласованностью процессов обучения и воспитания» 
(Жук, 2014). 

При решении каждого задания в условиях креативиады предлагается задействовать потенциал 
определенного креативного метода или техники для актуализации креативной мыследеятельности. В 
соответствии с этим студенты должны продемонстрировать владение данным арсеналом, который 
составляют метод шести шляп мышления Э. де Боно, техника метафорических ассоциативных карт, 
метод креативности У. Диснея, метод ментальных карт, метод «список А. Осборна», техника «веер 
концепций», метод «SCAMPER», метод морфологического анализа Ф. Цвикки, метафорическая деловая 
игра и другие. 

Принципиальные отличия предлагаемого интеллектуального соревнования от предметной 
олимпиады заключаются в междисциплинарной направленности креативиады, включении в ее 
содержание задач открытого типа и исследовательской прикладной направленности. При этом задачи 
олимпиады носят, как правило, узкопредметный характер и в большинстве случаев имеют единственное 
верное решение. Как следствие вышеизложенного, еще одним преимуществом креативиады является 
ее ориентация на развитие одновременно двух типов мышления – дивергентного (креативного) и 
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конвергентного, основанного на традиционных подходах, в то время как предметная олимпиада 
развивает в основном конвергентное мышление (Гилфорд, 1965). Кроме этого, в отличие от олимпиады 
особенностью «зеленой» креативиады является ее двуплановость, которая выражается в групповом 
преодолении проблемы-вызова и индивидуальном решении креативно-ориентированных заданий, 
включая обучающихся не только в индивидуальную, но и коллективную форму креативной деятельности. 

Ввиду этого участие в рассматриваемом соревновании подразумевает прохождение студентами 
не менее двух испытательных туров, проведение которых в силу их различной специфики будет уместно 
организовать в разные дни.  

Имплементацию первого тура целесообразно осуществлять в формате междисциплинарного 
экологического челленджа (англ. challenge – вызов). Следует отметить, что «обучение через вызов» 
(англ. Challenge-Based Learning – CBL), выступая инновационной моделью преподавания в 
университетах для Индустрии 4.0, построено на преодолении в процессе командного интеллектуального 
состязания (челленджа) актуальной проблемы-вызова, которая является сложной междисциплинарной 
инженерной задачей, обладающей новизной (Алисеенко, 2022).  

Одним из существенных достоинств командного взаимодействия участников креативиады в 
первом туре является образование в процессе преодоления проблемы-вызова так называемого 
синергетического эффекта, который эксплицируется в наиболее полном раскрытии способностей всех 
членов команды, взаимоусилении их креативного потенциала, приводя к получению неожиданных 
эффективных результатов совместной деятельности. 

Реализация второго тура испытаний предполагает индивидуальный характер участия и 
направлена на решение креативно-ориентированных междисциплинарных заданий экологической 
направленности с опорой на повышенный уровень сложности в течение ограниченного условиями 
конкурса времени.  

Отметим, что результаты креативиады могут быть в дальнейшем применены в сфере будущей 
профессии, трансформируясь в научно-исследовательские проекты и стартапы. 

Альтернативные варианты решения проблемы-вызова по итогам креативиады рекомендуется 
оформить в виде научной статьи для дальнейшего опубликования и представить на научно-практической 
конференции с целью организации научного дискурса и привлечения внимания студентов, инженеров и 
научного сообщества к актуальной проблеме. 

Проектирование и встраивание креативиады в образовательную среду технического 
университета связано с реализацией педагогом различных функциональных ипостасей, которые он 
актуализирует в процессе научного сопровождения участников креативиады на различных ее этапах: 
разработчика учебно-методического обеспечения интеллектуального состязания, инструктора, научного 
консультанта, фасилитатора. 
 

Результаты и обсуждение 
Далее будет представлен уникальный опыт встраивания международной «зеленой» 

креативиады в информационно-образовательное пространство Белорусского национального 
технического университета (далее – БНТУ), состоявшейся в весеннем семестре 2022 – 2023 учебного 
года. В данном интеллектуальном соревновании приняли участие будущие транспортные инженеры, 
завершающие обучение на втором курсе технических университетов. Рассматриваемая креативиада 
была апробирована в рамках дисциплины «Маркетинг на транспорте», расширение предметной области 
которой осуществлялось на основании междисциплинарной интеграции знаний, привлеченных из ранее 
изученных дисциплин («Основы теории транспортных процессов и систем», «Транспортная экология», 
«Безопасность транспортных средств»), а также принципов устойчивого развития и ESG-критериев.  

Проблемным полем креативиады явилась разработка креативного инструментария 
маркетинговой деятельности в транспортной организации с опорой на ESG-критерии. По условиям 
интеллектуального состязания участникам предоставлялся свободный выбор сферы деятельности 
организации.  
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Как отмечалось выше, первый тур «зеленой» креативиады целесообразно проводить в формате 
междисциплинарного экологического челленджа. Необходимо подчеркнуть, что в процессе опытно-
экспериментальной работы, проводимой в рамках диссертационного исследования автора, 
образовательная модель CBL была адаптирована к условиям профессиональной подготовки студентов 
в БНТУ с опорой на принципы устойчивого развития и прошла апробацию на кафедре транспортных 
систем и технологий в течение четырех учебных семестров (Алисеенко, 2023).  

Выделим ряд актуальных для транспортной отрасли проблем-вызовов, выбранных командами-
участниками среди предложенных организациями-заказчиками кадров, преподавателями и студентами 
БНТУ: 

– оригинальные варианты использования дронов в маркетинговой деятельности 
транспортной организации; 

– инновационное решение проблемы холодных поручней в городском наземном 
маршрутизированном транспорте; 

– разработка комплекса маркетинговых мероприятий в деятельности транспортного 
предприятия с опорой на ESG-критерии; 

– внедрение «зеленых» транспортных зон в городскую инфраструктуру. 
После предварительного установления методологической базы исследования и 

командообразования осуществлялась групповая и индивидуальная научно-исследовательская 
деятельность участников с использованием нетрадиционных подходов на протяжении трех недель. По 
истечении заданного срока каждая команда предъявляла совместный исследовательский проект в жюри 
конкурса, которое составили представители управленческого аппарата и профессорского-
преподавательского состава БНТУ, организаций-заказчиков кадров, сферы науки и бизнеса.  

Обоснуем критерии отбора членов жюри. Следует отметить, что в качестве одного из путей 
модернизации высшего технического образования исследователи выделяют использование кластерного 
подхода, при котором на основании задействования триады «образование – наука – производство» 
студенты реализуют полный жизненный цикл инновационного продукта от его разработки до внедрения. 
В связи с этим будет целесообразно включить представителей обозначенной триады в состав жюри. 

Для оценивания достижений участников и уровня сформированности креативной компетентности 
студентов на основании продукта креативной деятельности (исследовательского проекта) по 
результатам прохождения первого тура креативиады использовался метод внешней экспертной оценки 
Т. Амабайл (Оськина, 2022). В роли внешних экспертов выступали члены жюри, которые оценивали 
деятельность команд в соответствии с разработанными индикаторами.  

Участие обучающихся во втором туре креативиады по условиям конкурса имело 
индивидуальный характер, при котором каждому студенту предоставлялась возможность в течение 
заданного времени предложить собственное уникальное решение требуемых заданий в письменной 
форме. При этом в качестве диагностического инструментария сформированности креативной 
компетентности участников интеллектуального состязания был разработан комплекс креативно-
ориентированных компетентностных заданий междисциплинарного характера. Он был основан на 
моделировании контекста транспортной деятельности, подлежащего исследованию и освоению 
участниками креативиады (см. табл. 1).  
 

Таблица 1. Содержание ряда заданий второго тура «зеленой» креативиады в контексте 
дисциплины «Маркетинг на транспорте» 

 

№ 
п/п Креативно-ориентированные междисциплинарные задания 

Пример креативно-ориентированного задания (полное содержание) 
1. Международный союз автомобильного транспорта представил разработку в сфере 

безопасности дорожного движения – стратегию «Три I» (англ. Innovation – Инновации, 
Infrastructure – Инфраструктура, Incentives – Стимулы). Предлагаемая разработка ориентирует 
транспортную отрасль на путь устойчивой мобильности, повышая уровень дорожной 
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безопасности. В русле данной стратегии инновации рассматриваются как внедрение новых 
технологий и методов управления организацией дорожного движения; инфраструктура как 
комплекс взаимосвязанных дорожно-транспортных объектов и сооружений, имеющих особую 
значимость в системе обеспечения дорожной безопасности; стимулы как средства для 
поощрения действий в направлении к устойчивой мобильности. Таким образом, стратегия «Три 
I» выступает как комплексный инструмент, основанный на взаимосвязи и взаимодополнении 
трех факторов. Объект Вашего исследования – это городская мобильность. Предметом Вашего 
исследования выступает сфера обеспечения безопасности дорожного движения. Вам 
предлагается на основании стратегии «Три I» разработать маркетинговый план комплексных 
мероприятий, направленных на достижение устойчивой мобильности в городе Минске в аспекте 
повышения безопасности дорожного движения и обосновать положения Вашего плана. 

Примеры креативно-ориентированных заданий (краткое содержание) 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 

Вам предлагается разработать оригинальные варианты реализации идеальной, с Вашей точки 
зрения, транспортной услуги, связанной с перевозкой пассажиров городским наземным 
маршрутизированным транспортом в регулярном сообщении, используя метод креативности 
У. Диснея и опираясь при этом на ESG-критерии. 
Вы – маркетолог транспортной организации, занимающейся перевозкой грузов. Часть клиентов, 
пользующихся услугами Вашей организации, перешли к Вашему конкуренту, который Вам 
известен. Каковы, по Вашему мнению, причины, приведшие к подобной ситуации? Вам 
предлагается разработать мероприятия по удержанию остальных клиентов и возврату 
ушедших, используя метод «Избегай – Сдвигай – Улучшай». 
Вам предлагается модернизировать транспортную услугу, опираясь на ESG-критерии, с 
помощью метода «SCAMPER» (S – замещение; C – комбинирование; A – адаптация; M – 
модификация или увеличение/уменьшение; P – предложение другого применения; E – 
устранение или сведение действия до минимума; R – обращение, изменение порядка). Выбор 
сферы деятельности транспортной организации (вида перевозок) – по Вашему усмотрению. 
Вам предлагается разработать программу мероприятия по стимулированию сбыта услуг 
транспортной организации на основании экспрессивной проективной методики «Я – 
экологичная транспортная услуга» (внешний вид маскота, рекламное обращение, место и 
длительность проведения). 
Вам предлагается разработать стандарты клиентского сервиса транспортной организации, 
основываясь на пяти параметрах модели «SERVQUAL» (физическая среда, надёжность, 
отзывчивость, уверенность, эмпатия) и ESG-критериях. Выбор сферы деятельности 
транспортной организации (вида перевозок) – по Вашему усмотрению. 
Вам предлагается усовершенствовать транспортную услугу, связанную с перевозкой 
пассажиров автомобилями-такси, основываясь на стратегии улучшения внешнего оформления 
услуги на этапе ее зрелости и учитывая при этом ESG-критерии. 
Вам предлагается разработать маркетинговую стратегию в контексте транспортной 
организации на основании выбранных метафорических ассоциативных карт (не менее трех). 
Выбор сферы деятельности транспортной организации (вида перевозок) – по Вашему 
усмотрению. 
Вам предлагается разработать комплекс креативных мероприятий по пропаганде экологически 
безопасных видов транспорта. 

 
Оценивание достижений участников креативиады после прохождения второго испытательного 

тура и уровня сформированности креативной компетентности осуществлялось в соответствии с 
разработанными индикаторами по 10-балльной шкале: 1–3 балла (нулевой уровень), 4–5 баллов (низкий 
уровень), 6–8 баллов (средний уровень), 9–10 баллов (высокий уровень). Итоговый балл выставлялся 
на основании оценки математического ожидания по результатам двух туров, после чего выявлялись 
победители креативиады (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Сформированность креативной компетентности по результатам «зеленой» 

креативиады 
 

Результаты решения проблемы-вызова по итогам креативиады были представлены каждой 
командой на 79-й студенческой научно-технической конференции БНТУ и приняты для опубликования в 
сборнике материалов конференции. 
 

Заключение 
Имплементация «зеленой» креативиады в информационно-образовательном пространстве 

технического университета способствует формированию креативной компетентности участников, 
освоению идей и принципов устойчивого развития и ESG-критериев, экспансии личностных и 
профессиональных возможностей, обеспечивая становление профессиональной идентичности 
обучающихся в аспекте инженеров новой формации. 

Следует подчеркнуть, что организация креативиады с международным участием оказывает 
положительное влияние и на процесс интернационализации высшей технической школы. Отметим, что 
Белорусский национальный технический университет развивает углубленное сотрудничество с 
промышленными предприятиями, научными организациями и учебными учреждениями стран СНГ, Азии 
и Африки. Соответственно лидерство БНТУ в инициировании международных интеллектуальных 
состязаний в формате «зеленой» креативиады будет способствовать не только становлению 
партнерства с другими зарубежными университетами, но и закреплению сформировавшегося имиджа 
«флагмана высшего технического образования в Беларуси» на международной арене. 
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Abstract 
The article is devoted to the development of the creative personality of the engineer of the future in the 

system of higher technical education through a pedagogical tool - “green” creativity. The essence of the concepts 
“engineer of a new formation”, “creative competence”, “green” creativity is revealed.” From the perspective of a 
competency-based approach, the importance of creative competence in the formation of a new engineering 
corps is shown. The possibilities of using the pedagogical potential of “green” creativity to develop the creative 
competence of future specialists in the field of engineering are substantiated. Particular attention is paid to the 
features of integrating this tool into the trajectory of professional training of students at a higher technical school. 
An appropriate composition of the creativity jury has been proposed, whose members serve as external experts 
to evaluate the achievements of the participants and the level of development of the creative competence of 
future engineers. The study shows the distinctive features of “green” creativity and defines its role as an effective 
pedagogical tool not only for the formation, but also for the diagnosis of creative competence. The unique 
experience of implementing the international “green” creativity in the information and educational space of the 
Belarusian National Technical University is considered. The presentation of the results of the research work of 
the participants in the first round under the terms of the competition took the format of a presentation, while a 
mandatory requirement for the participants of the creative competition was the need to demonstrate the 
achievements of their team by each of its members individually. After the presentation, each team received a 
series of questions from jury members and other students. 
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Аннотация 
Исследование посвящено актуальной проблеме повышения качества физической подготовки 

курсантов образовательной организации Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации (ФСИН России). Данная проблематика актуализируется по множеству причин, среди которых 
возрастающие требования к функциональным возможностям сотрудников ФСИН, а также необходимость 
интеграции передовых методик физического воспитания в учебный процесс. Цель данного исследования 
заключается в выявлении эффективных методов и технологий, которые могут быть адаптированы для 
использования в специализированных образовательных учреждениях ФСИН России. Методологическая 
основа исследования включает в себя комплексный анализ научной литературы, эмпирические методы 
анализа (в том числе статистические), а также использование современных технологий мониторинга 
физического состояния. Исследование строится на кросс-дисциплинарном подходе, интегрируя знания 
из областей физиологии, педагогики, психологии и управления человеческими ресурсами. В результате 
планируется сформулировать рекомендации по модернизации существующих программ физической 
подготовки с учетом специфики служебной деятельности в органах ФСИН. Проанализированные данные 
о физической подготовленности курсантов ФСИН России основываются на статистическом анализе 
показателей, собранных в ходе экспериментального исследования с использованием спектрального 
анализа вариабельности сердечного ритма (САВР) и определения концентрации лактата в крови. 
Установлено, что аэробный порог существенно коррелировал с функциональными показателями 
мышечной системы, что подтверждает ранее сделанные предположения о взаимосвязи этих 
параметров. Использование метода САВР позволило выявить уровень адаптации организма к 
физическим нагрузкам и определить индивидуальные рекомендации для оптимизации тренировочного 
процесса. 
 

Ключевые слова 
ФСИН России, физическая подготовка, курсанты, образовательная организация, 

функциональные возможности, методы и технологии, статистический анализ, кросс-дисциплинарный 
подход. 
 

Введение 
Исследование началось с проведения детального анализа существующих программ физической 

подготовки, используемых в образовательных организациях ФСИН России. Был проведен 
статистический анализ эффективности этих программ на основе данных, собранных от 674 курсантов за 
период 2019-2021 годов. Изучение показателей, таких как уровень общей выносливости, силовых 
показателей и координационных способностей, выявило существенные колебания. Так, уровень общей 
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выносливости у курсантов первого курса составил в среднем 45±7 мл/(кг·мин), тогда как у курсантов 
третьего курса этот показатель возрос до 52±6 мл/(кг·мин). 

Исходя из данных, собранных в ходе эмпирического анализа, стала очевидна необходимость 
модификации существующих методик физической подготовки. В ходе экспериментального 
исследования, в котором принимали участие 120 курсантов, были протестированы различные методы, 
включая интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT), методики силовой подготовки с 
применением элементов функционального тренинга, а также комплексы упражнений для развития 
координационных способностей. В результате 12-недельного экспериментального исследования 
средний показатель уровня общей выносливости у испытуемых возрос на 14,8%, что статистически 
значимо (p<0.05). Одним из важных аспектов исследования является интеграция современных 
технологий мониторинга и диагностики физического состояния. В ходе экспериментов использовались 
такие технологии, как мониторинг частоты сердечных сокращений с помощью носимых устройств, а 
также методы диагностики уровня лактата в крови для определения аэробного и анаэробного порогов. 
Эти данные позволили оптимизировать нагрузки и персонализировать тренировочные программы для 
каждого курсанта. 

Взаимосвязь психофизиологических характеристик с уровнем физической подготовленности 
была изучена с использованием стандартизированных психологических тестов и анкет. Результаты 
показали, что уровень мотивации, самооценка и стрессоустойчивость имеют существенное влияние на 
эффективность физической подготовки. Так, курсанты с высоким уровнем мотивации показали 
улучшение показателей общей выносливости на 16,2%, в то время как у курсантов с низким уровнем 
мотивации этот показатель улучшился лишь на 9,1% (p<0.05). Исследование также затронуло вопросы 
управления ресурсами и оптимизации учебного процесса. Был проведен аудит существующих 
спортивных залов, тренажерных зон и других физических ресурсов. В ходе аудита были выявлены 
ключевые недочеты: ограниченное количество специализированного оборудования, неэффективное 
распределение времени на тренировочные занятия и т.д. Предложены методики для оптимизации этих 
процессов, включая внедрение современных систем управления тренировочным процессом. 

В ходе исследования также был проведен многофакторный анализ, включающий в себя не 
только физические, но и психофизиологические характеристики курсантов. Проведенная оценка 
показала, что высокий уровень самооценки и стрессоустойчивости коррелирует с более высокими 
показателями функциональной подготовленности (Будина, 2019). Такое наблюдение ставит перед нами 
задачу интеграции психологических методов в систему физической подготовки, что может включать в 
себя методики психорегуляции и психотренинга (Моськин, 2016). 
 

Материалы и методы исследования 
Была также исследована эффективность применения интервальных тренировок высокой 

интенсивности (HIIT) в сочетании с методами силовой подготовки. Комплексное применение этих 
методов позволило достичь значимого улучшения не только аэробных, но и анаэробных качеств 
(Павлова, 2016). Это открывает перспективы для дальнейшего изучения возможностей комбинирования 
различных методов тренировки с целью максимизации их эффективности. 

Помимо прочего, стоит отметить, что в ходе исследования было выявлено существенное 
влияние диетологических факторов на эффективность физической подготовки. Индивидуализированный 
подход к питанию, базирующийся на данных о микро- и макроэлементном балансе организма, 
способствовал повышению функциональных показателей на 9,7% (Фурманов, 2016). Эти данные 
подтверждают необходимость комплексного подхода к организации тренировочного и 
восстановительного процессов, включая коррекцию питания и режима дня (Авраменко, 2020). 
Существует ряд методов контроля и управления нагрузкой в физической подготовке, однако 
немаловажным является и вопрос оценки и контроля риска травматизма. Для этого использовались 
современные диагностические методы, включая трехмерную компьютерную томографию и методы 
биомеханического анализа (Кириллова, 2019). Проведенный анализ позволил выявить существенные 
риски связанные с неправильным выполнением техники упражнений, что требует дальнейшего 
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уточнения методик обучения и коррекции двигательных действий. Кроме того, в исследовании были 
применены методы машинного обучения для анализа больших данных, что позволило выявить 
нелинейные зависимости между различными параметрами физической подготовленности и условиями 
тренировочного процесса (Будина, 2019). Эта информация может быть использована для создания 
адаптивных тренировочных программ, которые смогут учитывать индивидуальные характеристики 
организма и оптимизировать под них тренировочный процесс. 

Исследовательский акцент на метаболических показателях, включая уровни глюкозы и 
аминокислот в крови курсантов, продемонстрировал существенные различия в зависимости от 
выбранной методики тренировок (Павлова, 2020). Интеграция этих данных в алгоритмы машинного 
обучения обеспечила определение оптимальных режимов нагрузки с точки зрения эффективности 
расхода энергетических ресурсов (Будина, 2019). С использованием мобильных диагностических 
систем, мониторинг физиологических показателей в реальном времени стал возможным. Этот 
инструментальный аспект обеспечивает персонализацию тренировочного процесса и предупреждение 
негативных последствий избыточной нагрузки, таких как перетренированность или риск травматизма 
(Мартынова, 2021). Статистическая корреляция между эффективностью тренировок и когнитивными 
функциями, измеренными с помощью нейропсихологического тестирования, усиливает доводы в пользу 
введения в образовательный процесс ФСИН методик развития когнитивных навыков как средства для 
повышения общей физической подготовленности (Ганишина, 2016). 

Адаптация нейромышечной системы под воздействием силовых тренировок, сопровождающаяся 
увеличением объема мышечной ткани и усилением синаптических связей, была оценена с 
использованием электромиографии и спектроскопии с использованием магнитного резонанса (Ежова, 
2015). Такая интеграция методов диагностики в тренировочный процесс обеспечивает возможность для 
кастомизации подходов к развитию физических качеств в зависимости от индивидуальных особенностей 
организма. В контексте иммунологического статуса курсантов ФСИН была проведена оценка уровней 
цитокинов и лейкоцитов с использованием методов иммуноферментного анализа и флоуцитометрии 
(Ежова, 2016). Сбалансированная диета, обогащенная антиоксидантами и микроэлементами, в 
сочетании с регулярными физическими нагрузками, продемонстрировала благоприятный эффект на 
иммунный ответ, что представляет собой дополнительный аргумент в пользу комплексного подхода к 
физической подготовке (Авраменко, 2020). Реализация методов машинного обучения для анализа 
двигательных паттернов курсантов в процессе выполнения различных физических упражнений выявила 
значительные отклонения в технике выполнения, которые могут служить факторами риска в развитии 
мускулоскелетных нарушений (Долгин, 2018). 

Инкорпорация методов биоинформатики для анализа геномных и протеомных данных позволила 
выявить молекулярные механизмы адаптации к физическим нагрузкам, что открывает путь для 
разработки индивидуальных тренировочных программ, оптимизированных под генетические 
особенности каждого курсанта (Романов, 2020). 
 

Результаты и обсуждение 
Применение функциональной магнитно-резонансной томографии (fMRI) в комбинации с 

методами электроэнцефалографии (EEG) обнаружило определенные корреляции между когнитивными 
функциями и физическим состоянием испытуемых (Звягинцев, 2021). Данные, полученные через 
совместное использование этих методов, представляют собой значительное расширение предыдущих 
исследований, в которых анализировались лишь поверхностные маркеры физической активности и 
психологического состояния (Фурманов, 2016). Электрофизиологические методы, такие как применение 
подкожных электродов для регистрации биоэлектрической активности мышц, позволили исследовать 
более детализированно динамику нейромышечного взаимодействия в процессе выполнения 
разнообразных физических упражнений (Моськин, 2016). Особенно примечательны результаты, 
связанные с активацией моторных единиц при различных уровнях утомляемости (Будина, 2019). 

С применением методов химического анализа была проведена детальная характеристика 
метаболитов в биологических жидкостях испытуемых (Долгин, 2018). Спектроскопические методы, 
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применяемые для этой цели, включают в себя ядерный магнитный резонанс и масс-спектрометрию, что 
обеспечивает высокую степень точности в определении концентраций метаболитов, таких как лактат и 
аммиак, в крови и моче (Ежова, 2015). 

Генетические алгоритмы машинного обучения, основанные на методах оптимизации и случайной 
инициализации, были применены для создания прогностических моделей, которые позволили бы 
определять потенциал каждого курсанта в отношении специфических видов физической активности 
(Авраменко, 2020). Этот подход может служить основой для более целенаправленного применения 
ресурсов обучения и подготовки (Кириллова, 2019). С использованием методов глубокого обучения 
проведен анализ данных с wearable-устройств, таких как умные часы и фитнес-браслеты, с целью 
раннего выявления признаков переутомления или травм (Павлова, 2016). Предварительные результаты 
этого исследования указывают на возможность существенного снижения рисков, связанных с 
перенапряжением и последующими травмами, при помощи своевременной коррекции тренировочных 
программ (Романов, 2020). Визуализационные методы, основанные на принципах графовой теории, 
использовались для представления многомерных данных в более наглядной, интуитивно понятной 
форме (Мартынова, 2021). Эти методы оказались особенно полезными при анализе больших наборов 
данных, таких как те, что были получены при мониторинге физиологических показателей большого числа 
курсантов в динамике (Ковтуненко, 2020). Адаптивные системы, основанные на принципах нечеткой 
логики, были разработаны для регулирования интенсивности тренировочных нагрузок в реальном 
времени. Применение этих систем в пилотных исследованиях показало их эффективность в 
предотвращении негативных последствий переутомления и перетренированности (Будина, 2019). 

Основываясь на полученных данных, было разработано несколько типов тренировочных 
программ, интегрирующих различные методы и подходы, описанные выше. Эти программы будут 
предметом дальнейших исследований с целью определения их эффективности в различных условиях и 
для различных групп курсантов (Ганишина, 2016). 

С применением методов оптической когерентной томографии осуществлено исследование 
микроциркуляции крови в сетчатке глаза, что позволило выявить ранние признаки утомления и стресса, 
не диагностируемые при использовании традиционных методов (Павлова, 2020). Эти данные могут быть 
использованы для разработки новых методов мониторинга физического состояния в процессе 
тренировок и восстановления (Звягинцев, 2021). 

Изучение способов повышения качества физической подготовки курсантов образовательных 
организаций ФСИН России является актуальным направлением в области спортивной науки и 
криминологии. В ходе нашего исследования была разработана и внедрена многоуровневая программа, 
охватывающая различные аспекты физической подготовки. 

Программа тренировок 
1. Аэробная подготовка: Интеграция интервальных и стационарных методов тренировки 

для улучшения кардиоваскулярной системы. Три раза в неделю курсанты проходят тренировки на 60-90 
минут с уровнем интенсивности 65-75% от максимального потребления кислорода (VO2 max). 

2. Силовая подготовка: Двухфазный подход, включающий в себя периоды накопления и 
реализации. Силовые тренировки проводятся два раза в неделю с использованием комплексных 
упражнений: приседания, тяги, жимы (Авраменко, 2020). 

3. Скоростно-силовая подготовка: Реализация специфических упражнений для развития 
скоростных качеств, включая бег на короткие дистанции, прыжки и броски. Эти тренировки 
интегрируются в общий план один раз в неделю (Ежова, 2015). 

4. Гибкость и мобильность: Применение методов PNF-растяжки и динамической 
мобильности для улучшения амплитуды движения в суставах и снижения риска травм (Ганишина, 2016). 

5. Психологическая подготовка: Реализация методов психорегуляции и медитации для 
улучшения концентрации и уровня стрессоустойчивости (Долгин, 2018). 

Методы мониторинга и контроля 
1. Кардиопульмональное тестирование: Месячное тестирование VO2 max для анализа 

уровня кардиореспираторной выносливости (Будина, 2019). 
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2. Электромиография: Измерение электрической активности мышц во время силовых 
упражнений для оптимизации техники и предотвращения травм (Будина, 2013). 

3. Психометрическое тестирование: Использование стандартизированных 
психометрических инструментов для измерения уровня стресса, утомления и общего 
психоэмоционального состояния (Звягинцев, 2021). 

4. Биохимические анализы: Периодическое измерение уровней лактата, кортизола и других 
маркеров для мониторинга уровня физического стресса и восстановления (Ковтуненко, 2020). 

5. Методы медицинского образования: Применение УЗИ, МРТ и других методов для 
диагностики и профилактики травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата (Мартынова, 2021). 

6. Анализ движения: Использование системы сенсоров и камер для изучения биомеханики 
движения и оптимизации техники выполнения упражнений (Моськин, 2016). 

Программа была внедрена на протяжении 6 месяцев и показала значительные улучшения в 
физической подготовленности курсантов, снижение уровня травматизма и повышение общей 
устойчивости к физическим и психоэмоциональным нагрузкам (Павлова, 2016). 

Серьезное внимание к подготовке курсантов ФСИН России обуславливает необходимость 
комплексного и научно-обоснованного подхода к физической подготовке. Интеграция аэробных и 
анаэробных упражнений в одну систему тренировок привела к статистически значимому улучшению 
кардиореспираторной выносливости и мышечной силы (Кириллова, 2019). Согласно проведенным 
исследованиям, интервальный метод обладает существенными преимуществами перед стационарными 
методами в плане активации кардиоваскулярной системы (Авраменко, 2020). Кроме того, применение 
комплексных упражнений, таких как приседания и тяги, позволило развивать не только целевые 
мышечные группы, но и улучшать координационные способности курсантов (Ежова, 2015). В 
предыдущих исследованиях уже было показано, что такой подход эффективен для улучшения 
функциональных показателей, включая скоростно-силовые качества и выносливость (Будина, 2019). 
Следовательно, силовая подготовка не только направлена на развитие мышечной силы, но и служит для 
улучшения общей физической подготовленности. 

Тем не менее, необходимо учитывать влияние физиологических и психологических факторов на 
эффективность тренировочного процесса (Звягинцев, 2021). Внедрение методов психорегуляции и 
психотренинга способствует улучшению уровня концентрации и стрессоустойчивости, что критически 
важно в условиях профессиональной деятельности курсантов ФСИН (Павлова, 2016). Данные по 
использованию методов медитации и релаксации для улучшения психоэмоционального состояния 
курсантов коррелируют с результатами других исследований, в которых также отмечалась 
положительная динамика в психофизиологическом состоянии спортсменов (Ковтуненко, 2020). 

Методы мониторинга, такие как кардиопульмональное тестирование и электромиография, 
позволяют не только диагностировать текущее состояние курсантов, но и корректировать тренировочный 
процесс в реальном времени (Будина, 2019). Эффективность этих методов была подтверждена 
многочисленными исследованиями, а их применение позволяет учитывать индивидуальные 
особенности организма (Фурманов, 2016). 

Интересное направление для дальнейших исследований представляет собой изучение 
биомеханики движения. Современные системы анализа движения, включая сенсоры и камеры, могут 
значительно расширить возможности для оптимизации техники выполнения упражнений и 
предотвращения травм (Моськин, 2016). 
 

Заключение 
В заключение, комплексный и научно-обоснованный подход к физической подготовке курсантов 

ФСИН России не только способствует улучшению профессионально-прикладных качеств, но и повышает 
уровень стрессоустойчивости и общей психофизиологической устойчивости. Интеграция различных 
методов тренировки, включая аэробные, силовые и скоростно-силовые упражнения, а также применение 
современных методов мониторинга и психотренинга, позволяет эффективно корректировать 
тренировочный процесс и адаптировать его к индивидуальным особенностям курсантов. Такой подход 
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обуславливает повышение общей эффективности подготовки и может служить моделью для 
дальнейших исследований в этой области. 
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Abstract 
The study is devoted to the urgent problem of improving the quality of physical training of cadets of the 

educational organization of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation (FSIN of Russia). This 
problem is being actualized for a variety of reasons, including increasing requirements for the functional 
capabilities of FSIN employees, as well as the need to integrate advanced physical education techniques into 
the educational process. The purpose of this study is to identify effective methods and technologies that can be 
adapted for use in specialized educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia. The 
methodological basis of the research includes a comprehensive analysis of scientific literature, empirical 
methods of analysis (including statistical), as well as the use of modern technologies for monitoring physical 
condition. The research is based on a cross-disciplinary approach, integrating knowledge from the fields of 
physiology, pedagogy, psychology and human resource management. As a result, it is planned to formulate 
recommendations for the modernization of existing physical training programs, taking into account the specifics 
of official activity in the bodies of the Federal Penitentiary Service. The analyzed data on the physical fitness of 
cadets of the Federal Penitentiary Service of Russia are based on a statistical analysis of indicators collected 
during an experimental study using spectral analysis of heart rate variability (SAVR) and determination of lactate 
concentration in the blood. It was found that the aerobic threshold significantly correlated with the functional 
parameters of the muscular system, which confirms the previously made assumptions about the relationship of 
these parameters. The use of the SAVR method made it possible to identify the level of adaptation of the body 
to physical exertion and to determine individual recommendations for optimizing the training process. 
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Аннотация 
Педагогические кадры всегда являлись основным фактором качественного функционирования 

системы образования в целом и высших учебных заведений в частности. Одной из ведущих ролей в 
деятельности высших педагогических вузов, безусловно, отводится проректору по учебной и, возможно, 
воспитательной работе. Отсюда целью настоящей статьи является анализ деятельности одного из 
проректоров по учебной работе Башкирского государственного педагогического института – Э. Ш. 
Хамитова. Институт, который в описываемое время был еще достаточно молодым, окреп, приобрел 
фундаментальную основу, на наш взгляд, именно в это десятилетие. В работе раскрываются секреты 
взаимодействия проректора с педагогическим коллективом и студентами, особенностями оптимальной 
организации образовательного процесса вуза и многое другое. Очевидно, что одной из важных ступеней 
профессионального роста нашего героя стала должность проректора по учебной работе. Должность, от 
которой Эдуард Шайхуллович первоначально отказывался и, тем не менее, проработал проректором 10 
лет, с 1973 по 1983 годы. Причина отказа была в том, что у него уже была написана основа, в разговорной 
речи называемая «кирпичом», докторской диссертации. Ее надо было дописывать и защищаться, но 
времени с работой заведующего кафедрой, а затем и декана факультета страшно не хватало. Для 
доведения исследования до конца нужен был творческий отпуск на один год или на полгода. О чем наш 
герой неоднократно просил руководство вуза, но ему на это не давали согласия. 
 

Ключевые слова 
Э.Ш. Хамитов, проректор по учебной работе, Башкирский государственный педагогический 

институт. 
 

Введение 
За основу наших размышлений мы взяли идею известного отечественного историка В. О. 

Ключевского: «Главные биографические факты – книги, важнейшие события – мысли». Идея, которая 
точно отражает то, с чем была связана и чему была посвящена самая активная часть жизни Эдуарда 
Шайхулловича Хамитова – достойного сына своих родителей, отличного студента и аспиранта, педагога, 
заведующего кафедрой, проректора, ректора одного из ведущих педагогических вузов России, ученого, 
подвижника, депутата Госдумы, главы семьи и, наконец, гражданина своей страны. Даже простое 
перечисление жизненных вех нашего героя иллюстрирует идею о том, что его судьба полна событиями, 
имеющими большое значение как для него, его семьи, тех больших коллективов, где он работал, для 
республики Башкортостан так и, в определенной степени для России в целом. 

Очевидно, что ученые степени и звания: доктора педагогических наук, профессора, Почетного 
академика Академии наук республики Башкортостан переплетены с книгами, статьями в серьезных 
академических журналах, конференциями и всего того, без чего сложно представить исследователя и 
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мыслителя. Этого всего в судьбе Эдуарда Шайхулловича также было достаточно. В целом, наш герой 
вполне укладывается в то емкое выражение В. О. Ключевского, приведенное в начале этой статьи: 
«книги, события, мысли». Надо отметить, что и первое, и второе и третье Э. Ш. Хамитова были всеми 
нитями связаны с педагогикой и педагогической деятельностью. Из всего спектра жизнедеятельности 
описываемого человека мы выделили период его профессиональной деятельности, когда он выполнял 
обязанности проректора Башкирского государственного педагогического института. Выбор этого 
периода его деятельности обусловлен двумя основными причинами, во-первых, это было одно из ярких 
страниц в развитие всего педагогического вуза и, во-вторых, в исследованиях часто рассматривают 
деятельность ректоров вузов, при этом почему-то реже обращают внимание на работу проректоров. 
 

Материалы и методы исследования 
Основными источниками исследования стали в первую очередь интервью, взятые у самого героя 

нашей статьи, а также у тех, кто близко соприкасался и до сих пор взаимодействует с ним. Среди них 
Раиль Мирваевич Асадуллин, экс-ректор БГПУ им. М. Акмуллы, сейчас он Председатель Комитета по 
образованию, культуре, молодежной политике и спорту Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан. Следующими интервьюируемыми стали Салават Талгатович Сагитов – 
сегодняшний ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, 
Алмаз Флюрович Мустаев – Первый проректор того же вуза, Римма Мухаметовна Фатыхова, Татьяна 
Дмитриевна Шабанова и Загир Шакирович Каримов, три последних, все экс-деканы разных факультетов 
и, конечно, дочь Эдуарда Шайхулловича – Эльза Эдуардовна Пурик. Во время интервью с главным 
героем, в беседе активное участие принимала и его жена – Мария Сайфулловна Хамитова. 

Кроме этих интервью, взятых 2022 году, были использованы интервью, организованные в разные 
годы главным редактором вузовской газеты «Учитель» С. А. Панасенко, а также представителями таких 
газет как «Истоки», «Вечерняя Уфа» и др. 

Также были использованы опубликованные источники: монографии, работы энциклопедического 
характера (Башкирская, 2011), различные сборники, статьи журналов и газет. Одной из интересных 
монографий, повествующих о том десятилетии, когда наш герой находился на этапе своего, на наш 
взгляд, наивысшего взлета в профессиональной карьере и личностного роста. Времени, когда наш герой 
становится проректором, а затем и ректором вуза. Речь идет о монографии Р. Г. Кузеева «Испытание 
временем» (Кузеев, 1992). Рустем Гумерович, будучи ректором педагогического института, назначил 
нашего героя проректором, а затем рекомендовал и на пост ректора вуза. Также были использованы 
работы сравнительно-сопоставительного характера (Магсумов, 2023). 

Из энциклопедических работ нужно назвать такие сочинения, как, «Башкортостан: краткая 
энциклопедия» и «Башкирская энциклопедия», где в 7 томе есть статья о нашем повествуемом 
(Башкирская, 2011). Кроме этого, о нем есть статьи в «Татарском энциклопедическом словаре», 
«Ректоры России», «Ректоры избираются по конкурсу». 

Из сборников необходимо отметить три работы, одна опубликована Бирским педагогическим 
институтом (Они, 2019), вторая – Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. 
Акмуллы, а третья – Академией наук Республики Башкортостан. Две первые работы были опубликованы 
по случаю юбилеев вуза, в них, естественно, есть статьи, посвященные Эдуарду Шайхулловичу. 
Справедливости ради надо сказать, что в книге Акмуллинского университета (Аминов, 2017), сведений о 
нашем герое намного больше. В третьем сборнике также есть статья о нашем герое, как члене Академии 
наук РБ (Академия, 2011). 

Есть еще один цифровой носитель, где размещена информация о нашем персонаже. Это 
цифровой «Музей педагогического образования и педагогической науки в Республике Башкортостан: от 
истоков прошлого к перспективам будущего», созданный педагогами БГПУ имени М. Акмуллы (Музей, 
2020). Конечно, опубликованный контент не дает полного и целостного представления о нашем герое, 
тем не менее, является весомым основанием, способствующим более объемному изображению его 
портрета. В музее есть несколько разделов, посвященных непосредственно Эдуарду Шайхулловичу. 
Еще одной из важных совокупностей источников стали сочинения самого Э. Ш. Хамитова: монографии, 
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отдельные статьи из научных журналов, докторская диссертация. Отдельные названия этих 
исследований приведены и в списке литературы (Хамитов, 1999). 

В исследовании были использованы историко-ретроспективный, историко-типологический, 
историко-статистический, сравнительно-сопоставительный методы. В качестве частных методов 
выступили архивно-библиографические, теоретические и социологические, такие как беседа и 
интервьюирование. 
 

Результаты и обсуждение 
При назначении на пост проректора наш герой договорился с Рустемом Гумеровичем – ректором 

вуза, что он проработает в должности пять лет, с чем руководитель согласился. Через пять лет Р. Г. 
Кузеев все-таки уговорил нашего героя поработать еще немного. В итоге получилось, что он проработал 
проректором два полных срока. 

Вот, что пишет о назначении нашего героя на пост проректора Р. Г. Кузеев: «Труднее было 
решить другой вопрос: кого выдвинуть на эту вакансию? Здесь нельзя было ошибиться нужно было 
действовать по пословице: «семь раз отмерь,один раз отрежь». Из всего состава преподавателей мне 
лично понравился декан физико-математического факультета Э. Ш. Хамитов … К этому времени у него 
уже был опыт организации учебного процесса в рамках большого факультета. Он отличался 
принципиальностью, деловитостью, человечностью. С ним было легко обсуждать и в теоретическом, и в 
практическом плане. И, самое главное, он пользовался авторитетом и среди преподавателей, и среди 
студентов. Кроме всего, меня подкупила его прямота. 

Теперь можно уже сказать, что в выборе я тогда не ошибся. В последующие годы развития 
института он, безусловно, сыграл большую роль» (Кузеев, 1992). 

Мы солидарны с оценкой Р. Г. Кузеева, действительно Э. Ш. Хамитов становится вторым 
человеком после ректора, благодаря которым педагогический институт стремительно развивался. 
Специфику взаимодействия ректора и проректора в 1970-х годах интересно подметил Р. М. Асадуллин, 
который сказал следующее: «Рустем Гумерович – видный государственный и общественный деятель, 
это человек который жил удивительными идеями. Предсказывал развитие университета на много шагов 
вперед. Эдуард Шайхуллович был человеком земным и поэтому мощным практиком. И если разделить 
деятельность вуза, как сегодня говорят, на внутреннюю и внешнюю работу, то внешнюю работу, на мой 
взгляд, превосходно вел Рустем Гумерович как человек, прошедший все партийные ступени, имеющий 
огромное количество знакомых и друзей, занимающих высокие должности в республике. А внутреннюю 
жизнь вуза вел Эдуард Шайхуллович» (Интервью с Р. М. Асадуллиным, 12 апреля 2022 г.). 

Одной из характерных черт молодого проректора, встречаемых нами во многих интервью, а 
также в других, опубликованных источниках, была то, что он умел принимать решения. Как сказал один 
из интервьюируемых: «Уметь принимать решения – это непросто сидеть в кабинете и улыбаться. Уметь 
принимать решения – это понять проблему и найти пути в решении этих проблем, подсказать 
инструменты решения проблемы. Вот это он умел делать. И как проректор он был блестящим 
профессионалом. И в те же годы вспоминаю. Присутствуя на заседаниях Совета ректоров, если не 
ошибаюсь, в то время совет возглавлял Борисов, затем Ф. Н. Гимаев, обратил внимание на то, что и тот 
и другой по вопросам организации учебной работы образовательного процесса в высшей школе 
обращались к двум людям проректору Барееву из авиационного института и проректору Э. Ш. Хамитову» 
(Интервью с Р. М. Асадуллиным, 12 апреля 2022 г.). 

О своем первом впечатлении от встречи с проректором, его деловых качествах и особенностях 
личности делится Т. Д. Шабанова, долгое время работавшая заведующей кафедрой, а затем и деканом 
факультета иностранных языков. «Я очень хорошо помню ученый совет, когда впервые его увидела. 
Меня всегда интересовали умные люди, у которых были оригинальные мысли, он был таким 
уникальным, просто нельзя было не влюбиться. Он был целостной натурой, настоящим человеком. 
Мыслил государственными масштабами. Умел заражать окружающих своими идеями. Хорошо 
разбирался в людях и ценил их по тому, как они относились к своим профессиональным обязанностям. 
Он ладил со всеми, у него были друзья даже противоположные его характеру.  
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Его очень сильно волновали вопросы организации педагогического процесса. Проблемы 
содержания образования: чему учим, проблемы методики преподавания: как учим. Все это он очень 
тщательно курировал и контролировал. При нем было хорошее правило: в его кабинет заведующие 
кафедрами могли зайти без очереди. Это было удобно, мы не теряли времени в ожидании. Когда 
приходили к нему на встречу, всегда уходили с определенным решением. Он никогда не откладывал 
возможности поддержать, наставить и найти выход из положения» (Интервью с Т. Д. Шабановой, апрель 
2022 г.). 

В процессе становления нашего героя, жизнь которого была связана с образованием, 
педагогикой, ежедневным общением с другими людьми, формировалась и такая его черта как 
дипломатичность. Кстати, об этом говорит и его старшая дочь, которая сказала, что отец воспитывал 
«меня самым лучшим человеческим качествам – справедливости и ответственности, а также 
дипломатичности». В связи с этим вспоминается случай, произошедший примерно в 1982-1983 годах. В 
одном из общежитий института, конечно, из-за сложностей материального характера, накопилось 
множество бытовых проблем. Об этом узнали городские власти, в общежитие с проверкой приехала 
комиссия райкома (районный комитет КПСС). После этого вопрос обсуждался на бюро райкома. Из-за 
того, что на этом бюро по состоянию здоровья не мог присутствовать ректор института Р. Г. Кузеев, на 
совещание пошел Э. Ш. Хамитов. Вместе с ним на собрание были приглашены Р. Р. Муниров и Р. М. 
Асадуллин, первый из них был тогда секретарем партийной организации, второй – секретарем 
комсомольской организации института. 

На этом заседании наш герой спокойно признал ошибки, допущенные институтом, 
аргументированно объяснил ситуацию и четко сказал, что будет сделано для устранения возникших 
проблем. У членов бюро райкома не возникло никаких вопросов и возражений. Один из заседавших, 
представитель авиационного института, уже после бюро даже пообещал Эдуарду Шайхулловичу 
техническую помощь в решении бытовых неурядиц общежития. Так, благодаря дипломатическому 
ведению переговоров, педагогический институт избежал наказания. 

Работая проректором, наш герой, кроме всего, еще активно занимался преподавательской 
деятельностью, читал лекции и вел занятия на родном физико-математическом факультете. Будучи 
педагогом, как сказали «на генном уровне», он считал эту работу в высшем учебном заведении самой 
важной. Конечно, наш герой преподавал любимую физику будущим учителям и специалистам-физикам. 
Причем эту форму педагогической работы, он продолжал в последующие десятилетия, когда он стал уже 
и ректором вуза. В этом отношении интересны воспоминания студенческих лет А. Ф. Мустаева, 
занимающего сегодня пост Первого проректора БГПУ им. М. Акмуллы. Эдуард Шайхуллович читал «у 
нас лекции, раздел механики, и я до сих пор помню эти ощущения. Он был одним из редких 
преподавателей, который никогда не пропускал лекции. Хотя он был очень занят, но не позволял себе 
опаздывать, пропускать или переносить лекции. У него были методически выверенные занятия, каждой 
лекции он уделял большое внимание, демонстрировал множество опытов, которые он разрабатывал 
самостоятельно. Его желание продемонстрировать теоретические положения на практике 
чувствовалось на всех занятиях. В целом, для меня он был безупречным педагогом-методистом» 
(Интервью с А. Ф. Мустаевым, июль 2022 г.).  

Сложно сказать, как относиться к тому, что результаты деятельности педагога нельзя увидеть 
сиюминутно. В этом отношении педагогическая деятельность имеет стохастический характер. 
Спрогнозировать, когда будет результат, через день или через десять лет, будет он хорошим или нет, 
будет ли вообще результат или его не будет вовсе. Тем не менее, одним из критериев компетентности 
педагога, как поэтически высказался Андрей Дементьев: «Учителями славится Россия / Ученики 
приносят славу ей», конечно, являются его подопечные. У нашего героя было и есть огромное множество 
выпускников, которые с благодарностью говорят о своем учителе. Это можно проиллюстрировать 
словами З. Ш. Каримова, бывшего в свое время деканом физико-математического факультета. Он 
говорил, что на « факультет приходили письма от наших выпускников, где они благодарили 
Э. Ш. Хамитова за фундаментальные знания, за их подготовку как профессиональных учителей физики. 
Я помню юбилейный для Эдуарда Шайхулловича сентябрь 1987 года, дату, которую он официально не 
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отмечал. Тем не менее, съехались выпускники практически из всех районов республики, чтобы 
поздравить любимого преподавателя» (Интервью с З. Ш. Каримовым, май 2022 г.). 

В целом, Башкирский государственный педагогический институт в десятилетие проректорства 
Эдуарда Шайхулловича эффективно функционировал, оставаясь хранителем и продолжателем лучших 
традиций отечественного педагогического образования. Укреплялся и качественно менялся 
педагогический коллектив, рос научный и инфраструктурный потенциал, открывались новые факультеты 
и специальности, а также множество других образовательных и научных подразделений. Позитивные 
перемены не могли остаться незамеченными общественностью и руководящими инстанциями. Так 
педагогический институт стал победителем социалистического соревнования среди педагогических 
вузов РСФСР за 1986 год и был награжден переходящим Красным Знаменем. Для организаций подобное 
поощрение считалось самой высокой наградой. 
 

Заключение 
Таким образом, десятилетие деятельности проректора Э. Ш. Хамитова стало одним из 

фундаментальных периодов становления тогда еще молодого педагогического вуза. Институт стал 
узнаваем не только в республике, но и всей стране в целом. Безусловно, в этом была большая заслуга 
героя настоящей статьи. Закономерным итогом этой работы, считаем, могут быть размышления самого 
Эдуарда Шайхулловича, взятые из одной его книг: «Педагогика есть проектор, который показывает, кто 
ты есть на экране общечеловеческой культуры. В период хаоса исчезает педагогика. Точнее, хаос 
начинается тогда, когда исчезает педагогика. Отсутствие педагогики, с ее определенными 
мировоззренческими нормами, и есть первый признак наступления хаоса. Вместе с педагогикой исчезает 
связь времен и наступает безвременье, когда вместо логики приходит абсурд, вместо порядка – хаос, 
место разума занимает сумасшествие и мистический бред, вместо закона царит произвол, зло замещает 
добро, уродством восхищаются, ложь выдают за истину» (Хамитов, 1999). 
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Abstract 
Teaching staff have always been the main factor in the quality functioning of the education system in 

general and higher educational institutions in particular. One of the leading roles in the activities of higher 
pedagogical universities, of course, is assigned to the vice-rector for academic and, possibly, educational work. 
Hence, the purpose of this article is to analyze the activities of one of the vice-rectors for academic work of the 
Bashkir State Pedagogical Institute - E. Sh. Khamitov. The Institute, which at the time described was still quite 
young, grew stronger and acquired a fundamental basis, in our opinion, precisely in this decade. The work 
reveals the secrets of the interaction of the vice-rector with the teaching staff and students, the features of the 
optimal organization of the educational process of the university, and much more. Obviously, one of the 
important stages in our hero’s professional growth was the position of vice-rector for academic affairs. A position 
that Eduard Shaikhullovich initially refused and, nevertheless, worked as vice-rector for 10 years, from 1973 to 
1983. The reason for the refusal was that he had already written the basis, colloquially called the “brick,” of his 
doctoral dissertation. It had to be completed and defended, but there wasn’t enough time with the work of the 
head of the department, and then the dean of the faculty. To complete the research, a sabbatical leave of one 
year or six months was needed. This is what our hero repeatedly asked the university management to do, but 
he was not given consent. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме проектирования ситуационных задач для развития 

регулятивных универсальных учебных действий учащихся средней школы в условиях дистанционного 
обучения химии. Авторы рассматривают различные формы и средства создания таких задач, акцентируя 
внимание на их эффективности в контексте онлайн-образования. Основное внимание уделяется 
методам стимулирования самостоятельной работы учащихся, развитию их критического мышления и 
умения решать проблемы. Статья содержит практические рекомендации для учителей по созданию и 
внедрению ситуационных задач в дистанционный учебный процесс, а также предлагает инструменты 
для оценки эффективности применения данных методик. Исследование способствует повышению 
качества дистанционного обучения химии и формированию у учащихся навыков саморегуляции и 
адаптации к сложным учебным ситуациям. Авторы также анализируют педагогические и 
психологические аспекты применения ситуационных задач, подчеркивая их роль в формировании 
мотивации к изучению химии и активизации когнитивной деятельности учащихся. Приводятся 
результаты эмпирического исследования, демонстрирующие положительное влияние ситуационных 
задач на уровень усвоения материала и развитие регулятивных универсальных учебных действий в 
дистанционном формате. В заключении статьи формулируются перспективы дальнейших исследований 
в данной области, а также возможные направления совершенствования методик проектирования и 
внедрения ситуационных задач в образовательный процесс. Статья будет полезна педагогам, 
методистам, а также всем, кто интересуется вопросами современной педагогики и дистанционного 
обучения. 
 

Ключевые слова 
общественный прогресс, дистанционное обучение, наставники, информационная среда, 

личность. 
 

Введение 
В современном мире результаты общественного прогресса концентрируются в информационной 

среде. В связи с этим активно используются дистанционные формы и средства обучения. Дистанционное 
обучения создает возможность создания системы массового непрерывного автоматизированного 
обучения и самообучения независимости от временных рамок, и места нахождения. Для эффективного 
процесса дистанционного обучения важную роль играют умения, связанные с самостоятельностью, 
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самоконтролем. Группа таких умений выделена ФГОС в группу регулятивные универсанте учебные 
действия (далее УУД) таких как целеполагание, планирование, контроль, оценка (Жулькова, 2013). 
Высокий уровень развития у ученика этой группы действий позволяет достигать больших предметных 
результатов при дистанционном обучении. Кроме того, ценность развития регулятивных УУД 
заключается в том, что, благодаря им ученики смогут самообучаться и после окончания школы, будут 
уметь ставит перед собой новые темы и достигать их самостоятельно и без наставников, т.е. являются 
базой для развития самостоятельности личности. 

Способность действовать и мыслить самостоятельно уже давно является важным акцентом во 
всех сферах жизни. Это отражается и в современных стратегической и нормативной документации. 
Например, в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» к 
компетенциям инновационной деятельности наряду с другими причислены «способность и готовность к 
непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, 
профессиональной мобильности, стремление к новому; <…> умение работать самостоятельно, 
готовность к работе 

Кроме того, по ФЗ «Об Образовании», важным направлением в развитии дистанционного 
обучения является нахождение эффективных технологий, форм и средств проектирования электронной 
информационно-образовательной среды. К сожалению, в образовании недостаточно изучены 
инструменты для развития регулятивных УУД при дистанционном обучении (Фролова, 2014). Одной из 
форм обучения, при которой учащиеся могут активно участвовать в обучении, являются ситуационные 
задачи. Однако для того, чтобы ситуационные задачи наиболее эффективно использовались в 
образовании, их необходимо адаптировать к современным способам восприятия знаний. Кроме того, для 
эффективного использования ситуационных задач необходимо знать инструменты и формы 
проектирования (конструирования) задач, которые позволяют структурировать задачи таким образом, 
чтобы они могли эффективно развивать универсальные учебные действия учащихся. Такие задания 
должны быть максимально описательными и подробными (Брыксина, 2020). Растущая потребность в 
повышении эффективности обучения усилила роль принципа визуализации и сделала визуализацию 
ключевым условием его реализации. Визуализация способствует эффективному получению и анализу 
огромного количества информации, которая постоянно доступна повсюду вокруг нас. Современная 
методология требует проведения различия между учебной визуализацией в традиционном классическом 
понимании (объекты, схемы, фотографии, рисунки и т.д.) и визуализацией, созданной с помощью новых 
информационных и технических средств обучения (коллажи, презентации, пояснительные базы данных, 
буклеты, анимации и т.д.). В результате родился термин "визуализация". 
 

Материалы и методы исследования 
Многие исследователи заинтересовались всесторонним описанием аспектов визуализации, 

относящихся к различным темам, и определили пригодность визуализации для различных учебных 
материалов, включая ситуационные задачи. Инфографика как инструмент визуализации является 
достаточно новым явлением по отношению к процессу преподавания, в отличие от многих других 
областей знаний. Учителя химии не используют современные средства визуализации при подготовке 
учебных материалов, что снижает эффективность их презентаций для учащихся (Желтухина, 2022).  

Использование ситуационных задач по химии как средства, положительно влияющего на 
развитие универсальных учебных действий подробно изучена в опытно-экспериментальных и 
исследовательских работах Н.В. Жульковой. Эффективное развитие универсальных учебных действий 
с помощью включения в учебный процесс ситуационных задач требует создания структуры их 
проектирования. Суть проектирования заключается в создании образа предмета и алгоритма его 
организации. В теории и практике проектирования описаны различные подходы к организации процесса 
учебного проектирования: К.С. Бажин, В.С. Безрукова, М.П. Горчакова-Сибирская, Е.С. Заир-Бек, И.А. 
Колесникова, В.Е. Радионов, В.И. Слободчиков, Т.С. Шахматова, В.3, что отражено в их работах. Однако 
исследователи не рассматривают отдельно вопросы конструирования дидактических материалов, 
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особенно ситуационных задач, и поэтому не в полной мере используют потенциал ситуационных задач 
как дидактических материалов при обучении в школе. 

Ситуационные задачи – задачи, при которых ученик в процессе работы с информацией 
осваивает различные мыслительные и интеллектуальные операции в определённой 
последовательности от ознакомления и понимания, до применения, анализа, синтеза и оценки 
(Григорьева, 2019). 

Ситуационные задачи имеют большую актуальность в обучении химии по нескольким причинам: 
Ситуационные задачи позволяют студентам применять свои знания химии на практике. Они 

помогают понять, как применять химические концепции и принципы в реальных ситуациях, таких как 
промышленные процессы, экологические проблемы и медицинские исследования. 

Развитие критического мышления. Ситуационные задачи требуют от учащихся анализировать 
информацию, принимать решения и обосновывать свои выводы. Это развивает их критическое 
мышление и способность применять логику и рассуждения для решения проблем (Пустовалова, 2020). 

Подготовка к реальным ситуациям. Ситуационные задачи помогают развить навыки, 
необходимые для работы в химической индустрии и научных исследованиях. Они учат анализировать 
данные, проводить эксперименты, делать выводы и принимать решения на основе полученных 
результатов. 

Мотивация и интерес. Ситуационные задачи могут быть более интересными и мотивирующими, 
чем традиционные учебные материалы.  
 

Результаты и обсуждение 
В целом, ситуационные задачи являются важным инструментом в обучении химии, так как они 

помогают развивать практические навыки, критическое мышление и мотивацию, необходимые для 
успешной работы в химической индустрии и научных исследованиях (Манько, 2009). 

Инфографика — это графическое представление информации, которое помогает 
визуализировать сложные концепции и данные. Она может быть полезным средством для визуализации 
ситуационных задач по химии, так как позволяет представить информацию в более понятной и доступной 
форме. 

Ниже приведены некоторые примеры того, как инфографика может быть использована для 
визуализации ситуационных задач по химии: 

1. Химические реакции. Инфографика может помочь визуализировать различные типы 
химических реакций, такие как синтез, разложение, замещение и т. д. Это может быть полезно для 
учащихся так как помогает лучше понять, как происходят эти реакции и какие продукты образуются. 

2. Структура молекул. Инфографика может быть использована для визуализации структуры 
молекул, таких как органические соединения, полимеры и биомолекулы. Это помогает наглядно 
представить какие атомы и связи присутствуют в молекуле, и как они взаимодействуют друг с другом. 

3. Физические свойства веществ. Инфографика может быть использована для 
визуализации физических свойств веществ, таких как плотность, температура плавления и кипения, 
растворимость и т. д. Такая визуализация поможет изобразить как эти свойства влияют на поведение 
вещества и его использование в различных ситуациях. 

4. Химические элементы. Инфографика может быть использована для визуализации 
информации о химических элементах, таких как их атомные номера, массовые числа, электронная 
конфигурация и химические свойства.  

Инфографика может быть создана с использованием различных инструментов и программ, таких 
как Adobe Illustrator, Canva, Piktochart и др. Важно учесть, что инфографика должна быть понятной и легко 
читаемой, поэтому важно выбирать правильные цвета, шрифты и изображения для ее создания. 

1. Задача: Какой из следующих газов имеет наибольшую плотность при стандартных условиях 
(0°C и 1 атм)? 

Варианты ответов: 
1. Аммиак (NH3) 
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2. Кислород (O2) 
3. Углекислый газ (CO2) 
4. Водород (H2) 
Инфографика: Изображение четырех газовых молекул с указанием их молекулярной массы и 

плотности. На графике видно, что молекула аммиака имеет наибольшую молекулярную массу и, 
следовательно, наибольшую плотность. 

2. Задача: Какой из следующих растворов будет иметь наибольшую концентрацию ионов 
гидроксида (OH-)? 

Варианты ответов: 
1. Раствор с pH 2 
2. Раствор с pH 7 
3. Раствор с pH 10 
4. Раствор с pH 12 
Инфографика: График, показывающий зависимость концентрации ионов гидроксида от pH 

раствора. На графике видно, что чем выше значение pH, тем выше концентрация ионов гидроксида. 
Следовательно, раствор с pH 12 будет иметь наибольшую концентрацию ионов гидроксида. 

3. Задача: Какой из следующих элементов имеет наибольшую электроотрицательность? 
Варианты ответов: 
1. Литий (Li) 
2. Бериллий (Be) 
3. Бор (B) 
4. Углерод (C) 
Инфографика: Таблица с указанием электроотрицательности каждого элемента. На графике 

видно, что углерод имеет наибольшую электроотрицательность среди предложенных элементов. 
Какие преимущества визуализации, как способа представления обучающего материала? 
1. Улучшение понимания. Визуализация ситуационных задач по химии может помочь 

студентам лучше понять сложные концепции и процессы, которые могут быть трудно представить в уме. 
Визуальные изображения могут помочь увидеть связи между различными элементами и понять, как они 
взаимодействуют друг с другом. 

2. Улучшение запоминания. Визуализация может помочь студентам запомнить 
информацию лучше, чем простое чтение или слушание. Исследования показывают, что визуальные 
образы могут быть легче запомнены и вызывать более сильные ассоциации, что помогает удерживать 
информацию в памяти на долгое время. 

3. Уменьшенные затрачиваемое на изучение сложных концепций. Вместо того, чтобы 
читать длинные тексты или слушать длинные лекции, студенты могут использовать визуализацию, 
чтобы быстро понять основные идеи и взаимосвязи. 

4. Повышение интереса. Визуализация может сделать изучение химии более интересным 
и увлекательным. Учащиеся смогут видеть, как химические процессы происходят в реальном времени и 
как они могут быть применены на практике. Это может помочь учащимся лучше понять, почему химия 
важна и как она может быть применена в реальной жизни. 

Экспериментальная часть 
Нами был проведен констатирующий эксперимент с целью выявить состояние практики обучения 

учащихся решать задачи с нестандартным условием (ситуационные задачи), обладающие высоким 
уровнем метапредметности (Жулькoва, 2013). 

Гипотеза эксперимента: учащиеся средней школы испытывают трудности при решении 
нетрадиционных химических задач повышенного и высокого уровня сложности (ситуационных), 
требующих применения комплекса знаний и умений, реализующих и развивающих метапредметные 
умения. 

Задачи эксперимента: 
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1. Установить уровень умения учащихся средней школы решать задачи с нестандартным 
условием (ситуационные задачи). 

2. Провести анкетирование среди учеников об отношении к химическим задачам, связи 
школьных знаний и реальной жизни. 

3. Выявить начальный уровень развития познавательных универсально-учебных действий 
4. Установить (при наличии) связь между высоким уровнем сформированности 

познавательных УУД и умением решать ситуативные задачи. 
5. Включить значительный объем ситуативных задач в обучение химии в течении одной 

четверти в 9 классах и выявить динамику в уровне умения решать ситуативные задачи и уровне развития 
познавательных УУД. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы были определены 
первоначальные уровни успешности старшеклассников в работе с ситуационными задачами, 
сформированности у них информационной компетентности и коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

В соответствии с поставленными задачами эксперимент состоял из трех частей: определение 
уровня учащихся решать ситуационные задачи, анкетирование школьников до и после выполнения 
заданий, определение уровня сформированной общеучебных умений, определения уровня 
сформированной УУД. 

В качестве аудитории исследования были выбраны учащиеся четырёх 9 классов школы №26. 
Общее число учеников 90 человек. 

Было проведено анкетирования среди учеников об отношении к химическим задачам, связи 
школьных знаний и реальной жизни.  

Результаты анкетирования 
25 % учеников, заявили, что знания из уроков химии, помогают им в реальной жизни, 15% 

опрошенных считают, что полученные ими знания они могут использовать, но только в редких случаях. 
Оставшиеся 50 %, не видят возможности применять полученные на уроках знания и отрицают их 
практическую пользу. По результатам анкеты, отношение к задачам на уроках химии у учеников 
представлено следующим образом: у 35% учеников они не вызывают интереса, 10% не видят в решении 
задач смысла, 45% интересны задачи только по определенным темам курса. 25 % процентов, 
опрошенных не видят отражения реальных проблем в задах по химии, 20% согласны, что в задачи по 
химии отражают реальные проблемы, 55% ребят полагают, что такая связь встречается редко (Егорова, 
2020). 

Участникам для решения были предложены ситуационные задачи, соответствующие уже 
пройденным темам 8-9 классов. Ситуационные задачи были созданы, опираясь на существующие 
задания и представляли собой нестандартные жизненные ситуации, требующие применения знаний 
химии в реальной жизни. 

Примеры используемых ситуационных задач: 
1. Садовод Геннадий при посадке клубники решил её подкормить удобрением. В магазине ему 

посоветовали именно азотные удобрения для подкормки и принесли 5 разных видов удобрений, которые 
отличаются составом. Используя интерактивную инфографику выберите, какое из удобрений является 
более подходящим для выбора садоводом. Считать цену за удобрения равной для каждого. Исходя из 
представленных данных определите химические формулы удобрений. Для задачи использовалась 
анимированная инфографика, созданная с помощью электронного софта infogram.com. С тем как 
работает анимация в созданной инфографике можно познакомиться, перейдя по ссылке 
https://infogram.com/untitled-1hdw2jpdnl5mj2l?live. 
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Рисунок 1. Используемые задачи 

 
Участникам было необходимо проявить умения как в предметной области, так и метапредметной, 

представленной на разных уровнях взаимодействия с информацией. 
 

 
Рисунок 2. Решение ситуационных задач 
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По результатам эксперимента выявлен, низкий процент учащихся, которые смогли решить 
большую часть задач. 

Перед решением задач, у учеников исследуемых классов был измерен уровень развития 
познавательных ууд. Для этого была использована методика «Групповой интеллектуальный тест» 
Дж. Ваны в адаптации М.К. Акимовой, Е.М. Борисовой и Г.П. Логиновой позволяющая оценить степень 
развития у школьников регулятивных УУД. 
 

 
Рисунок 3. Уровень развития регулятивных УУД 

 
При детальном анализе работ учащихся, была выявлена корреляция между высоким уровнем 

развития УУД и высоким уровнем решения ситуационных задач у учащихся 9 классов. 
Те ученики, кто смог решить от 5 задач и более, все имели высокий уровень развития 

регулятивных УУД. 
Творческие задания, которые были представлены ситуационными задачами, развивают у 

учеников самостоятельность в поиске и анализе различной информации, что способствует 
представлению собственных идей в процессе обучения. В ходе анализа учебных и методических 
материалов по обучении химии в средней школе, мы пришли к выводу, что в учебной литературе по 
школьной химии, авторы не уделяют должного внимания ситуационным задачам, которые способствуют 
развитию самостоятельности, оценке и регулированию своей деятельности. Кроме того, разработанные 
задачи, которые всё-таки встречают в учебниках, являются одинаковыми по уровню сложности. К 
сожалению, в одном классе могут находится ученики, с разным уровнем развития познавательных и 
регулятивных способностей и умений, поэтому мы решили разработать дополнительные ситуационные 
и контекстные задачи, различающиеся по уровням сложности, что позволит более глубоко развивать 
регулятивные учебные действия (Поташник, 2014). 

В течении учебной четверти в 9 классах, все уроки химии были проведены с включением 
ситуационных задач. 9 А был использован как контрольная группа. 

После проведения четверти обучения с включением ситуативных задач в уроки химии в 9 классах 
ребятам было предложено еще раз пройти анкету. Результаты анкеты отражали другие данные: 

65 % заявили, что знания из уроков химии, помогают им в реальной жизни, 35% опрошенных 
считают, что полученные ими знания они могут использовать, но только в редких случаях. По 
результатам анкеты, отношение к задачам на уроках химии у учеников представлено следующим 
образом: у 80% учеников они вызывают интерес, 20% интересны задачи только по определенным темам 
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курса. После внедрения ситуационных задач, 85 % опрошенных согласны, что ситуационные задачи по 
химии связаны с жизнью и практикой. 85 % учеников ответили, что ситуационные задачи сложнее, чем 
те, которые решаются обычно на уроках. (Федоров, 2023) 

В конце четверти с использованием ситуативных задач, был проведен еще один замер 
регулятивных УУД 
 

 
Рисунок 4. Замер регулятивных УУД 

 
В ходе анализа полученных данных, выявлен рост количество учащихся с высоким и средним 

уровнем развития регулятивных УУД, после внедрения ситуативных задач в процесс обучения химии. 
 

Заключение 
Результаты исследования развития универсальных учебных действий (УУД) после применения 

ситуационных задач показали положительные изменения в навыках и компетенциях учащихся. Во-
первых, использование ситуационных задач способствовало развитию критического мышления у 
учащихся. Они научились анализировать сложные ситуации, выделять главные аспекты проблемы, 
оценивать различные альтернативы и принимать обоснованные решения. Во-вторых, ситуационные 
задачи способствовали развитию коммуникативных навыков учащихся (Антонов, 2011). Они научились 
эффективно выражать свои мысли и идеи, слушать и учитывать точку зрения других людей, 
аргументировать свои решения и убеждать других в их правильности. В-третьих, использование 
ситуационных задач способствовало развитию само регуляции и самооценки учащихся. Они научились 
осознавать свои сильные и слабые стороны, устанавливать цели и планировать свои действия, 
контролировать свой прогресс и оценивать свои достижения. 

Таким образом, исследование показало, что применение ситуационных задач способствует 
развитию универсальных учебных действий учащихся. Это подтверждает эффективность данного 
метода обучения и его значимость для развития ключевых регулятивных УУД учащихся. 
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Abstract 
The article is devoted to the actual problem of designing situational tasks for the development of 

regulatory universal educational actions of secondary school students in the conditions of distance learning in 
chemistry. The authors consider various forms and means of creating such tasks, focusing on their effectiveness 
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in the context of online education. The main attention is paid to methods of stimulating independent work of 
students, the development of their critical thinking and problem-solving skills. The article contains practical 
recommendations for teachers on creating and implementing situational tasks in the distance learning process, 
and also offers tools for evaluating the effectiveness of these techniques. The research contributes to improving 
the quality of distance learning in chemistry and the formation of students' skills of self-regulation and adaptation 
to difficult learning situations. The authors also analyze the pedagogical and psychological aspects of the 
application of situational tasks, emphasizing their role in the formation of motivation to study chemistry and 
activation of cognitive activity of students. The results of an empirical study demonstrating the positive impact of 
situational tasks on the level of material assimilation and the development of regulatory universal learning 
activities in a distance format are presented. In conclusion, the article formulates the prospects for further 
research in this area, as well as possible directions for improving the methods of designing and implementing 
situational tasks in the educational process. The article will be useful for teachers, methodologists, as well as 
anyone interested in modern pedagogy and distance learning. 
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Аннотация 
В статье представлены материалы исследования по применению метода когнитивно-

соматической гимнастики «интонинг» (от лат. «intonare» - громко произносить), направленного на 
оптимизацию процессов морфофункционального созревания детей грудного и раннего возраста, 
обеспечивающего адаптацию сердечно-сосудистой системы ребенка к дыхательно-двигательным 
нагрузкам, возникающим в процессе специально организованной вокально-речевой деятельности, 
сопровождаемой воздействием сенсорных факторов. В качестве сенсорных факторов, стимулирующих 
дыхание и движение ребенка, в методе используется звук и цвет, применяются сенсорные тренажеры 
(технические средства звукозаписи, сенсорные карты, дыхательные и цветомузыкальные тренажеры). 
Особое внимание в методе уделяется процессу развития вербальной речи, который сопряжен со 
становлением механизмов формирования музыкальной, художественной и двигательной речи. 
Полученные в ходе исследования результаты дают основания говорить о том, что применение метода 
когнитивно-соматической гимнастики как в условиях семьи, так и в условиях детских образовательных и 
медицинских учреждений, начиная с периода новорожденности, позволяет оказывать положительное 
полифункциональное воздействие на организм ребенка через гармонизацию развития моторных, 
сенсорных и когнитивных функций. В целом можно сказать, что метод когнитивно-соматической 
гимнастики «Интонинг», начиная с периода новорожденности, позволяет оказывать 
полифункциональное воздействие на организм ребенка через гармонизацию развития моторных, 
сенсорных и когнитивных функций. 
 

Ключевые слова 
когнитивно-соматическая гимнастика, метод «Интонинг», гармонизация развития ребенка, 

концепция педагогической гармониологии, сенсорные тренажеры, полисенсорный тренинг. 
 

Введение 
Состояние здоровья детей грудного и раннего возраста в современном обществе, по данным 

специальной литературы, продолжает ухудшаться (Дети в России, 2009). Обращает на себя внимание 
большой процент патологии (психомоторные нарушения, изменения в психоэмоциональном статусе и 
др.), которую можно рассматривать как морфофункциональную незрелость детского организма. Даже 
при отсутствии ярко выраженных патологических симптомов, данное явление, отмечаемое в раннем 
возрасте, значительно осложняет процессы развития ребенка в последующих периодах детского 
онтогенеза (Скворцов, 1995). Особую озабоченность вызывает отмечаемое в последнее десятилетие 
ухудшение развития речевой функции у детей раннего возраста. 
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В целях оптимизации процессов морфофункционального созревания и развития детей грудного 
и раннего возраста в педиатрической науке и практике ведется активный поиск новых 
немедикаментозных методов развития, профилактики и восстановления, включая использование 
психолого-педагогических технологий. Так, например, в настоящее время в педиатрической практике 
широко используются сенсорные тренажеры и «сенсорные комнаты». Элементами таких сенсорных 
пособий являются, в том числе, зрительная и звуковая среда (например, висящие системы, типа 
«Мелодичный звон») и многое другое. В этих пособиях сенсорные стимулы, являются, в том числе, 
сигналами для перехода ребенка от одной деятельности к другой, способствуют переключению 
внимания и развитию процессов саморегуляции. Сенсорные стимулы используются также для 
активизации самостоятельных действий ребёнка, развития познавательного интереса и тренировки 
дыхания. Однако большинство из этих пособий являются внешними (то есть, пассивными) 
стимуляторами жизнедеятельности ребенка. Кроме того, продолжительность их применения в 
онтогенезе носит временный характер. В этой связи актуальной остается задача разработки методов и 
медицинских технологий, направленных на активизацию деятельности произвольных функций 
организма ребенка грудного и раннего возраста, которые можно применять в динамике на разных этапах 
детского онтогенеза. 

Основанием для разработки метода «Интонинг» стал практический опыт, полученный 
исследовательским коллективом под руководством автора в ходе апробации метода музыкального 
воспитания пренатального ребенка «Сонатал» (Лазарев, 1996). Дети, прошедшие дородовую 
музыкальную школу по этому методу, стали опережать своих сверстников в физическом и психическом 
развитии. Но при этом выяснилось, что родители не имеют ни опыта, ни эффективных программ по 
дальнейшему полисенсорному сопровождению развития своего ребенка после рождения. Возникли даже 
случаи депривации эмоционального развития таких детей. Встал вопрос о необходимости разработки 
специальных методов, обеспечивающих процесс непрерывного сопровождения развития ребенка до и 
после рождения. Именно с этой целью сначала были написаны методического пособия для родителей 
«Интоника. Музыкальное открытие мира ребенку» (Лазарев, 1994), выпущенные в 1993 году, а затем 
разработан метод «Интонинг» (Лазарев, 2012). 
 

Материалы и методы исследования 
Метод «Интонинг» (от лат. «intonare» - громко произносить), направлен на стимуляцию 

функциональной и, прежде всего, голосовой активности ребенка, обеспечивая сенсорное 
сопровождение его развития на всем протяжении раннего детства, начиная с периода новорожденности,. 
Название метода связано с тем, что в основе организуемой гимнастики лежит звуко-дыхательный 
элемент, производимый самим ребенком. В процессе реализации метода, голосовая активность ребенка 
сопровождается его дыхательной, слуховой, визуальной и двигательной гимнастикой. В результате 
такой полифункциональной стимуляции жизнедеятельности активизируются и формируются 
межнейрональные связи в центральной нервной системе. При этом ребенок постоянно корректирует 
собственную деятельность, реагируя на зрительные и слуховые сигналы, реализуя естественным 
образом механизм биологической обратной связи.  Основным методологическим принципом метода, в 
рамках авторской концепции педагогической гармониологии (Лазарев, 2018), является сочетанное 
воздействие на когнитивную и соматическую сферу ребенка (принцип когносомности развития), 
названное «когносомной гимнастикой», направленной на воспитание у детей «когносомного интеллекта» 
(Лазарев, 2007). Именно голос ребенка является базовым когносомным тренажером, обеспечивая 
единовременное сопряженное воздействие на психоэмоциональную сферу и кардио-респираторную 
систему его организма. В методе использован принцип подтверждения вокально-речевой активности 
ребенка, который является продолжением принципа подтверждения пренатальной двигательной 
активности ребенка, рекомендуемый беременной маме в процессе вынашивания ребенка. 

В рамках решения одной из важнейших оздоровительных задач раннего возраста – создания 
условий для морфо-функционального созревания организма ребенка, – метод, обеспечивает 
регулируемый «сенсорный приток» ((Маляренко, 1994) с помощью серии запатентованных тренажеров 
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(Патент на изобретение No 4075494/28-14, 11.06.86., Патент на изобретение No 2118180, 27.08.1998.; 
Патент на полезную модель No 2178322, 20.01.2002.; Патент на полезную модель «Спортивно-
оздоровительная игра “Воздушная стрельба”», No 32400, 20.10.2003.; Патент на полезную модель No 
52507 от 27.03.06.; Патент на полезную модель No119920 от 27.08.2012; Патент на изобретение No 
2481644 от 10.05.2013.; Лазарев, 2011), позволяя производить одновременное воздействие на несколько 
сенсорных систем (слух, зрение, вестибулярный аппарат, тактильная чувствительность). В свою 
очередь, это способствует гармонизации его психического и физического развития. 
 

Результаты и обсуждение 
Алгоритмом когносомного тренинга является последовательное выполнение процедур в виде: 

озвученного дыхания (пение и речь), визуализации звуко-дыхательного материала (рисунок), 
двигательного сопровождения (движения, имитирующие звуко-дыхательные образы). Исходя из данного 
алгоритма, метод представляет собой звуко-дыхательный тренинг ребенка, сопряженный с визуальной 
и двигательной гимнастикой, в сочетании с управляемым сенсорным притоком (аудиовизуальным, 
тактильным, проприорецептивным, с элементами воздействия на обонятельный и осязательный 
рецепторный аппарат). Важнейшей частью метода «Интонинг» является мониторинг за развитием 
ребенка, который осуществляется с помощью различных инструментов, в частности: Речевого дневника, 
Дневника еженедельных наблюдений за ребенком, Дневника занятий с ребенком, Артикуляционного 
теста и Таблицы подсчета сенсорных карт. Так, Дневник еженедельных наблюдений за ребенком, так же 
как и Речевой дневник ребенка, ведется еженедельно, с первых недель жизни и до 3-х лет. Это позволяет 
в непрерывном режиме наблюдать за психическим и физическим развитием ребенка, внося 
своевременные коррективы как в программу «Интонинга», так и в программу педагогического развития 
в целом. Дневник занятий с ребенком позволяет фиксировать все песенные программы и реакцию 
ребенка на них. Артикуляционный тест проводится в конце каждого месяца, начиная с первых месяцев 
жизни, когда ребенок начинает впервые произносить согласные звуки. До 2-х лет взрослый оценивает 
количество правильно произнесенных ребенком согласных звуков. После 2-х лет тест может 
проводиться в виде задания: взрослый произносит по очереди согласные звуки алфавита и просит 
ребенка повторять за ним каждый из них. Оценивается количество правильно произнесенных ребенком 
согласных.  

Особую роль играет методология знакомства родителей с методом «Интонинг». В рамках 
межведомственной преемственности между педагогическими и медицинскими учреждениями первое 
знакомство мамы с методом «Интонинг» осуществляется уже во время беременности на занятиях 
«материнской школы» в женской консультации. Там же мамы получают краткую инструкцию по 
применению технологии. При посещении беременной женщиной детской поликлиники в рамках 
дородового патронажа, ей даются рекомендации педиатром и/или медицинской сестрой, прошедшими 
соответствующий инструктаж. Это позволяет маме заранее подготовиться к послеродовой 
оздоровительной деятельности в рамках технологии. Далее участковый педиатр знакомит родителей с 
методом (правилами проведения оздоровительных процедур) во время первого патронажа. Работа 
проводится в рамках его профилактической деятельности. С учетом данных по пренатальному развитию 
ребенка и показателей по шкале Апгар, педиатр дает рекомендации по уровню сложности применения 
метода в домашних условиях. Дальнейшую консультативную работу по использованию метода 
осуществляет медицинская сестра в кабинете здорового ребенка. Работа проводится под контролем 
педиатра. В процессе осмотров ребенка в декретированные возрастные периоды (в 1, 3, 6, и 12 месяцев) 
педиатр знакомится с предоставленной и заполненной родителями документацией (речевой дневник 
ребенка, дневник еженедельных наблюдений за ребенком, дневник занятий с ребенком, 
артикуляционный тест, таблица подсчета сенсорных карт), проводит собственную диагностику по 
стандартным медицинским технологиям, после анализа которых дает рекомендации родителям, 
фиксируя их в этапных эпикризах. В диагностике уровня развития и состояния здоровья ребенка 2-х и 3-
х летнего возраста по стандартным медико-педагогическим тестам принимают участие специалисты 
детской поликлиники и детского дошкольного учреждения, если ребенок его посещает. Разработанный 
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метод апробирован (1983-2023г.г.) в условиях центров и отделений восстановительного лечения 
(Москва, Магнитогорск, Сыктывкар), детских поликлиник и дошкольных образовательных учреждений 
(Москва, Набережные Челны, Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре). Базой проведенного 
исследования явилась лаборатория формирования здоровья детей Российского научного центра 
восстановительной медицины и курортологии МЗ и СР РФ, НИИ профилактической педиатрии и 
восстановительного лечения Научного центра здоровья детей РАМН (1998-2023).  

В ходе анализа результатов исследования (контингент детей более 5 тысяч человек в разных 
городах России) было отмечено опережение в психомоторном развитии детей из группы воспитания по 
методу «Интонинг» по отношению к детям контрольной группы. У детей, прошедших полисенсорный 
тренинг, была отмечена высокая концентрация внимания, хорошая память, зрелость речевой сферы; в 
3 года 90% из них правильно использовали пословицы и поговорки, услышанные от взрослых. Дети были 
легко обучаемы, хорошо адаптировались в детском коллективе (ясли), у них раньше, чем у детей 
контрольной группы, сформировались социальные навыки.  
 

Заключение 
Проведенное исследование позволило выявить некоторое закономерности и этапы становления 

художественной, двигательной и музыкальной речи ребенка в раннем онтогенезе. На основании данных 
закономерностей была разработана помесячная программа цвето-образно-музыкально-двигательной 
гимнастики с развивающей игровой средой «Цветоник» (Лазарев, 2015). В связи с тем, что более 70% 
процентов детей, занимающихся в школе «Интоника» продемонстрировали музыкальные и 
художественные способности после 1 года занятий, была выдвинута гипотеза о существовании 
феномена «транзиторных способностей» ребенка раннего возраста, которая согласуется с широко 
известной теорией «НУВЕРС» отечественного педагога Б.П.Никитина (Развитие, 2021). 

Полученные в ходе исследования данные обосновывают необходимость непрерывного 
родительского мониторинга развития одновременно и психических и физических функций организма 
ребенка при организации программы когнитивно-соматической гимнастики. Подробные записи 
наблюдений за развитием ребенка, сделанные мамой (папой, близкими родственниками) в дневниках 
наблюдений становится формой объективного мониторинга развития, позволяющего как родителям, так 
и специалистам разрабатывать на их основе индивидуальные маршруты развития ребенка 
(последовательность песенных программ, их количество, другие виды занятий и т.д.). Для самих детей 
раннего возраста, по мере их роста и взросления, дневники наблюдений – форма подтверждения их 
личности, играющая роль биологически обратной связи, своеобразного «зеркала онтогенеза», в которое 
ребенок может постоянно смотреться. 
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Abstract 
The article presents research materials on the use of the method of cognitive-somatic gymnastics 

“intoning” (from the Latin “intonare” - to pronounce loudly), aimed at optimizing the processes of 
morphofunctional maturation of infants and young children, ensuring the adaptation of the child’s cardiovascular 
system to the respiratory-motor system loads arising in the process of specially organized vocal and speech 
activity, accompanied by the influence of sensory factors. The method uses sound and color as sensory factors 
that stimulate the child’s breathing and movement, and uses sensory simulators (sound recording equipment, 
sensory cards, breathing and color-musical simulators). Particular attention in the method is paid to the process 
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of development of verbal speech, which is associated with the formation of mechanisms for the formation of 
musical, artistic and motor speech. The results obtained during the study give reason to say that the use of the 
method of cognitive-somatic gymnastics both in the family and in the conditions of children's educational and 
medical institutions, starting from the newborn period, makes it possible to have a positive multifunctional effect 
on the child’s body through the harmonization of motor development, sensory and cognitive functions. In general, 
we can say that the “Intoning” method of cognitive-somatic gymnastics, starting from the neonatal period, allows 
for a multifunctional effect on the child’s body through the harmonization of the development of motor, sensory 
and cognitive functions. 
 

Keywords 
Cognitive-somatic gymnastics, Intoning method, harmonization of child development, the concept of 

pedagogical harmoniology, sensory simulators, polysensory training. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается тема глобальных изменений в педагогической деятельности 

преподавателей высших учебных заведений в условиях стремительной цифровизации образования. 
Авторы исследовали трансформацию педагогической деятельности преподавателей высших учебных 
заведений в условиях цифровизации в мировом масштабе, а также последствия этих изменений в 
высшей школе. В статье представлены результаты исследования, посвященного отношению 
преподавателей вузов к происходящим изменениям в образовании и ключевым вызовам, с которыми 
они сталкиваются в процессе цифровизации. Изучаются основные проблемы, с которыми сталкиваются 
преподаватели вузов в условиях цифровизации образования. Для решения проблем в статье 
предлагается несколько основных направлений их преодоления. Рассматриваются вопросы разработки 
образовательных программ и учебных планов, включения продуктивной самостоятельной работы в 
образовательный процесс и эффективной коммуникации со студентами в цифровой среде. Статья может 
иметь интерес для руководителей и преподавателей высших учебных заведений, а также 
широкой аудитории профессионалов сферы образования на всех его уровнях в наступившей эпохе 
«Четвертой промышленной революции». Перед преподавателями вузов стоит задача трансформации 
своих ментальных моделей профессиональной деятельности, на которые глубокое влияние оказывают 
их ценностные ориентации, отношения в образовательной среде, ожидания от ведения 
профессиональной деятельности, социальные установки и реальные действия, которые они 
предпринимают в рамках своих профессиональных обязанностей и, самое главное, – отношение к этим 
изменениям. 
 

Ключевые слова 
цифровизация образования, педагогическая деятельность преподавателей высших учебных 

заведений. 
 

Введение 
Быстро меняющийся цифровой мир стал значимым фоном деятельности всех субъектов 

образовательной среды высшего профессионального образования, в том числе преподавателей, 
основной целью которых является подготовка студентов к профессиональной деятельности.  

В эту эпоху преобразований в сфере высшего профессионального образования преподаватели 
высших учебных заведений (далее- вузов) сталкиваются с необходимостью пересмотреть свою 
профессиональную деятельность (Обучение, 2018). Наблюдения показывают, что многие 
преподаватели вузов проявляют низкий уровень готовности к этим изменениям. Эта неготовность может 
быть связана с недостаточными навыками навигации в цифровой образовательной среде 
(Gurnikovskaya, 2022) и дефицитом «мягких навыков», таких как работа в команде, креативность и 
критическое мышление (Высоцкая, 2023).  

Роль преподавателя вуза предполагает реализацию педагогической, научно-исследовательской 
и организационно-управленческой деятельности. Центральное место занимает педагогическая 
деятельность, поскольку она не только интегрирует другие виды деятельности, но и служит их движущей 
силой.  

Исследование трансформации педагогической деятельности преподавателей вуза становится 
весьма актуальной, учитывая их важнейшую роль как ключевых участников образовательного процесса 
в вузе. Чтобы адаптироваться к цифровизации образования и эффективно отвечать меняющимся 
требованиям современного образовательного ландшафта, преподавателям необходимо внедрять 
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инновационные стратегии и использовать цифровые технологии для повышения качества преподавания 
и обучения. Это требует переоценки традиционных методов обучения и перехода к подходам, 
ориентированным на обучающихся, при которых обучающиеся активно взаимодействуют с цифровыми 
ресурсами и сотрудничают со сверстниками.  

Трансформация педагогической деятельности должна способствовать развитию навыков 
цифровой грамотности обучающихся, позволяя им ориентироваться и критически оценивать цифровую 
информацию. Преподаватели высших учебных заведений должны направлять студентов в эффективном 
использовании онлайн-ресурсов и поощрении ответственного использования технологий. Еще одним 
важным аспектом трансформации является развитие междисциплинарных компетенций 
преподавателей вузов.  

Поскольку цифровизация разрушает традиционные дисциплинарные границы, преподаватели 
должны обладать более широким пониманием различных областей знаний и быть способными 
интегрировать их в свою педагогическую практику. Этот междисциплинарный подход способствует 
творчеству, навыкам решения проблем и адаптивности, готовя студентов к умению вести деятельность 
в быстро меняющейся профессиональной среде.  

Трансформация педагогической деятельности требует перехода от чисто содержательного 
подхода к компетентностному. Это подразумевает уделение большего внимания развитию 
передаваемых навыков, таких как критическое мышление, общение, сотрудничество и цифровая 
грамотность. Вооружая студентов этими компетенциями (Алекперов, 2022), преподаватели вузов дают 
им возможность добиться успеха в различных профессиональных контекстах и справиться со 
сложностями, индуцированными цифровой эпохой.  

Следует подчеркнуть значимость ценностной ориентации педагога на перемены, так как она 
определяет продуктивность его педагогической практики на современном этапе модернизации высшей 
школы.  

Путем теоретического анализа результатов исследований профессиональной деятельности 
преподавателей высшей школы с позиций функционального подхода, а также экспертизы нормативных 
документов мы утверждаем, что основной функцией современного преподавателя остается 
традиционная задача подготовки обучающихся к профессиональной деятельности.  

В современных условиях эта функция претерпевает трансформацию в связи с необходимостью 
проектирования современного образовательного процесса в цифровой образовательной среде. 
Реализация этой функции предполагает использование новых образовательных инструментов, в 
частности цифровых ресурсов, которые обогащают образовательный контент нелинейными 
информационными структурами (Алекперов, 2022), мультимедийными действиями, облегчают сетевое 
образовательное общение.  

Изменения в деятельности современных педагогов нельзя объяснить исключительно 
необходимостью налаживания взаимодействия с обучающимися в новой цифровой образовательной 
среде. Происходящие изменения в образовании привносят в роль преподавателя новые функции, 
отражающие меняющийся характер самой педагогической деятельности. Эти изменения связаны, 
прежде всего, с пониманием преподавателем смысла своей профессии, самоидентификацией в 
педагогической профессии, развитием готовности к совместной и партнерской деятельности.  

Анализ диссертационных исследований, научных статей, монографий, интернет-ресурсов, а 
также собственного педагогического опыта авторов в вузах и в области повышения квалификации 
преподавателей позволяет утверждать, что изменения в педагогической деятельности зависят от 
готовности преподавателя к этим изменениям.  

Педагогическую деятельность следует анализировать как процесс решения профессиональных 
задач в рамках соответствующей профессии. Можно выделить следующие группы профессиональных 
задач, которые решают преподаватели вузов в соответствии с требованиями ФГОС ВО:  

1) разработка образовательных программ, соответствующих образовательным и 
профессиональным стандартам;  
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2) разработка учебно-методического обеспечения образовательных программ, в том числе 
оценочных ресурсов;  

3) содействие продуктивной самостоятельной работе обучающихся в рамках 
образовательного процесса;  

4) сотрудничество с другими преподавателями в разработке и реализации 
образовательного процесса;  

5) построение профессиональной карьеры и самообразование.  
В условиях цифровизации образования эти задачи приобретают новое измерение в связи с 

необходимостью построения нелинейного образовательного процесса (Гурниковская, 2006). 
Перед педагогами встают новые вызовы, требующие нестандартных решений по 

трансформации образовательного процесса в рамках цифровой образовательной среды. 
 

Материалы и методы исследования 
Материалы исследования получены в результате проведения психолого- педагогического 

эксперимента. 
Исследование проводилось в несколько этапов и охватывает период с 2017г. по 2021г. В нем 

приняли участие более 100 преподавателей из различных вузов, проходящих программы повышения 
квалификации педагогических кадров. Все преподаватели реализовывали личностно- ориентированный 
подход (Сериков,1994) в своей профессиональной деятельности при построении информационно- 
образовательных сред вуза на основе принципов построения педагогических систем (Сериков, 1999 ). 

Обсуждения в фокус-группах проводились с преподавателями семи вузов. В исследовании 
использовались протоколы включенного наблюдения для фиксации различных проявлений 
педагогической деятельности преподавателей, отражающих гуманистические принципы цифровизации.  

Это включало наблюдение за характером взаимодействий и ценностным аспектом задач. 
Протоколы наблюдения послужили основой для обсуждения сложного вопроса изменения 
педагогической деятельности педагогов в условиях цифровизации образования и выявления стоящих 
перед ними вызовов. Результаты наблюдений и последующая гуманитарная экспертиза были 
дополнительно уточнены в ходе обсуждений в фокус-группах. Эмпирическое исследование было 
направлено на то, чтобы определить уровень понимания преподавателями необходимости изменений в 
контексте цифровизации, изучить их ценностную ориентацию на текущие изменения и выделить 
трудности, с которыми они сталкиваются.  

Эти цели определяли темы для обсуждения на заседаниях фокус-групп. Был проведен 
анонимный опрос, состоящий из двух разделов, в которых изучалось отношение преподавателей к 
изменениям и их самооценка трудностей, возникающих в их педагогической деятельности. По каждому 
вопросу преподавателей просили поставить оценки и дать дополнительные комментарии. Анализ 
ответов и комментариев лег в основу разработки полуструктурированных интервью. Эти интервью были 
направлены на уточнение промежуточных выводов исследования и более глубокое изучение взглядов и 
опыта преподавателей. Многогранный подход исследования, включающий в себя включенное 
наблюдение, обсуждения в фокус-группах, анонимные опросы и полуструктурированные интервью, 
позволил всесторонне рассмотреть изменения в педагогической деятельности преподавателей вузов в 
условиях цифровизации образования.  

Для дальнейшего расширения методологии исследования и комплексного анализа изменений в 
педагогической деятельности преподавателей вузов в условиях цифровизации образования в 
исследование также были включены следующие компоненты:  

– проведен сравнительный анализ нормативных документов, таких как образовательная 
политика, руководства и рамки, чтобы понять ожидания и требования, предъявляемые к преподавателям 
университетов в цифровую эпоху. Изучая эти документы, исследователи получили представление об 
официальных взглядах и руководящих принципах, которые формируют педагогическую практику, и 
информировать преподавателей о необходимых изменениях для адаптации к цифровизации 
образования.  
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– проведены тематические исследования преподавателей университетов, которые 
успешно внедрили инновационные педагогические практики в цифровой образовательной среде. Эти 
тематические исследования дали ценную информацию об эффективных стратегиях, возникающих 
проблемах и влиянии педагогических изменений на результаты обучения обучающихся. Изучая эти 
примеры из реальной жизни, исследователи определили передовой опыт и предложили практические 
рекомендации для других преподавателей.  

– проведены лонгитюдные исследования, чтобы изучить долгосрочные последствия 
изменений в педагогической деятельности в течение длительного периода.  

В рамках эксперимента поощрялось сотрудничество преподавателей различных университетов 
для содействия обмену знаниями, обмену опытом и совместному решению проблем. Создавались 
платформы, где преподавателя могут собираться вместе, чтобы обсуждать проблемы, делиться 
инновационными идеями и совместно разрабатывать решения.  

Сочетание сравнительного анализа, тематических исследований, лонгитюдных исследований, 
межведомственного сотрудничества и этнографических подходов обеспечивает целостное понимание 
проблем, возможностей и эффективных практик адаптации педагогических подходов к цифровой эпохе. 
 

Результаты и обсуждение 
В данном исследовании краткое описание основных результатов освещает ключевые выводы, 

связанные с изменениями в педагогической деятельности преподавателей вузов в условиях 
цифровизации образования. Результаты, полученные в результате обсуждения в фокус-группе, пролили 
свет на два основных типа ценностно-нормативного регулирования: «обычно традиционное» и 
«моральное». Хотя декларируемые ценностные ориентиры изменений признаются большинством 
педагогов, они зачастую воспринимаются как формальные нормы поведения, а не как подлинные 
ценностные ориентиры, направляющие реальную деятельность педагогов, несмотря на их признанную 
важность и значимость.  Стоит отметить, что абсолютно все респонденты (100%) считают себя 
обладающими достаточным или высоким уровнем подготовленности к осуществлению педагогической 
деятельности в условиях неопределенности. Этот в целом оптимистичный взгляд заслуживает 
внимания, хотя он может не полностью совпадать с реальным отношением многих преподавателей к 
изменениям, происходящим в высшей школе. Уже на раннем этапе, при первоначальном переходе на 
удаленную работу, вызванном пандемией, преподаватели столкнулись с организационными, 
психологическими и методическими трудностями. Сами респонденты отмечают, что им удалось 
достаточно быстро преодолеть эти трудности. Исследование показало, что более половины (80%) 
респондентов ощутили расширение организационных и контрольных функций в рамках своей 
педагогической деятельности. По их мнению, эти задачи не согласуются с их пониманием смысла и цели 
вузовского образования, которое должно охватывать не только практические аспекты, но и 
ориентировать студентов на исследовательскую деятельность (23%). Около 40 % опрошенных 
высказались за необходимость уделять больше внимания поддержке и развитию самостоятельности и 
профессионального саморазвития студентов в новых условиях. Это требует разработки гибкого 
контента, соответствующего индивидуальным целям самих обучающихся.  

Эти результаты дают важное представление о взглядах и опыте преподавателей университетов 
в условиях цифровизации образования. Они подчеркивают необходимость более тонкого понимания 
отношения преподавателей и их готовности к изменениям, а также проблем, с которыми они 
сталкиваются при согласовании своей педагогической деятельности с меняющимся образовательным 
ландшафтом. Решая эти проблемы и включая ценностные ориентиры изменений в свою педагогическую 
практику, преподаватели вузов могут создать более ориентированную на студентов и ориентированную 
на исследования среду обучения, которая поддерживает развитие независимости студентов и 
профессиональный рост. 

Потребности в профессиональном развитии: значительное количество респондентов (более 
70%) заявили о необходимости дополнительных возможностей профессионального развития для 
повышения своих компетенций в области цифровой педагогики. Они подчеркнули важность 
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приобретения навыков использования цифровых инструментов, внедрения инновационных стратегий 
обучения и эффективного использования онлайн-ресурсов. Это подчеркивает необходимость 
комплексных и непрерывных программ профессионального развития, которые учитывают особые 
потребности преподавателей университетов в адаптации к цифровизации образования.  

Вовлеченность и мотивация студентов. Значительная часть респондентов (около 80%) 
подчеркнула важность поощрения вовлеченности и мотивации студентов в цифровой среде обучения. 
Они признали необходимость разработки интерактивного и стимулирующего обучения, которое 
вызывает интерес обучающихся и способствует их активному участию. Респонденты подчеркнули 
важность включения элементов геймификации, интерактивных мультимедиа и совместной деятельности 
для повышения мотивации обучающихся и углубления их обучения (Демидова, Тонких, 2007). 

Этические соображения. Заметным открытием стало признание этических соображений, 
связанных с цифровизацией образования. Значительный процент респондентов (около 60%) признали 
важность решения таких вопросов, как конфиденциальность в Интернете и ответственное 
использование технологий. Они подчеркнули необходимость обучения студентов этическим цифровым 
практикам, критической оценке онлайн-информации и уважительному онлайн-общению. Это 
подчеркивает важность включения цифровой этики и ответственного использования технологий в 
учебную программу.  

Доступность и инклюзивность. Значительное число респондентов (более 40%) указали на 
важность обеспечения доступности и инклюзивности в цифровой среде обучения. Они подчеркнули 
необходимость учитывать различные потребности обучающихся, например обучающихся с 
ограниченными возможностями или с ограниченным доступом к технологиям.  

Респонденты подчеркнули важность предоставления альтернативных форматов для доставки 
контента, субтитров к видео и использования принципов инклюзивного дизайна, чтобы все обучающиеся 
могли полностью погрузиться в цифровые учебные материалы. Совместное обучение и взаимодействие 
со сверстниками. Важным выводом исследования стало признание ценности совместного обучения и 
взаимодействия со сверстниками в цифровой образовательной среде.  

Респонденты подчеркнули необходимость разработки возможностей для содержательного 
сотрудничества, таких как виртуальные групповые проекты, онлайн-дискуссии и обратная связь с 
коллегами. Они признали важность формирования чувства общности и поощрения активного участия 
обучающихся посредством совместного обучения. Принимая во внимание эти выводы, преподаватели 
университетов могут адаптировать свою педагогическую практику, чтобы эффективно реагировать на 
проблемы и возможности, связанные с цифровизацией образования. Предоставление целевого 
профессионального развития, поощрение участия и мотивации студентов, учет этических соображений, 
обеспечение доступности и инклюзивности, а также поощрение совместного обучения и взаимодействия 
со сверстниками могут способствовать более эффективному и обогащающему опыту обучения 
студентов в эпоху цифровых технологий. 

При разработке образовательных и обучающих программ многие респонденты указывали на 
недостаток знаний и навыков для эффективной работы в информационной среде.  

Аналогичным образом, значительное число преподавателей сообщили о проблемах при 
разработке образовательных программ и рабочих планов для программ бакалавриата и магистратуры.  

Большинство преподавателей столкнулись с трудностями при разработке контрольно-оценочных 
материалов, а также с разработкой учебно-методической поддержки, согласующейся с личностно-
ориентированным образовательным процессом (Сериков, 1994).  

Цифровая трансформация высшего образования подчеркнула необходимость разработки и 
внедрения курсов электронного обучения. Преподаватели выразили неподготовленность в этой области, 
так как многие курсы электронного обучения преимущественно состоят из презентаций, лекционных 
материалов и самостоятельных заданий обучающихся без достаточных объяснений или рекомендаций 
преподавателя.  

В оценочных материалах для промежуточных оценок часто отсутствуют необходимые 
пояснения, алгоритмы обратной связи и развернутые отзывы о выполненных заданиях. Также 
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наблюдалось недостаточное количество информации о дополнительной литературе и источниках 
информации в рамках курсов электронного обучения, что ограничивало мотивацию студентов к 
дальнейшим исследованиям и исследованиям в рамках дисциплины. Устранение этих трудностей 
необходимо для развития эффективных педагогических практик в эпоху цифровых технологий. Развивая 
цифровые навыки преподавателей, предоставляя рекомендации по разработке и оценке учебных 
программ, а также расширяя предоставление вспомогательных ресурсов и материалов в среде 
электронного обучения, университеты могут дать преподавателям возможность решать проблемы 
цифровизации и создавать увлекательные и эффективные учебные программы для студентов. 

В качестве выбора из многих предложенных решений респонденты в 85% случаев проголосовали 
за описанные далее подходы и внедрения. 

Подход дизайн-мышления: внедрите подход дизайн-мышления к разработке учебных программ 
и учебному плану. Этот подход побуждает преподавателей сопереживать студентам, выявлять их 
потребности и проблемы и совместно создавать инновационные решения. Вовлекая обучающихся в 
процесс проектирования, преподавателя могут адаптировать образовательный опыт к их уникальным 
требованиям и воспитывать чувство сопричастности и вовлеченности.  

Модели смешанного обучения. Используйте модели смешанного обучения, сочетающие очное 
обучение с онлайн-обучением. Такой подход позволяет создать гибкую и персонализированную учебную 
среду, в которой обучающиеся могут извлечь выгоду как из синхронного взаимодействия с 
преподавателями и сверстниками, так и из асинхронного доступа к цифровым ресурсам. Смешанное 
обучение предоставляет возможности для активного обучения, самостоятельного обучения и 
совместной деятельности с учетом различных стилей обучения и предпочтений. Обучение цифровой 
гражданственности: интегрируйте обучение цифровой гражданственности в учебную программу, чтобы 
дать обучающимся необходимые навыки и знания для ответственного цифрового взаимодействия.  
Научите обучающихся цифровой грамотности, безопасности в Интернете, этическим цифровым 
практикам и критической оценке цифровой информации. Продвигайте дискуссии о влиянии технологий 
на общество, воспитывая у обучающихся чувство цифровой ответственности и цифрового благополучия.  

Грамотность и аналитика данных: Развивайте у обучающихся навыки грамотности в отношении 
данных, включив анализ и интерпретацию данных в учебную программу. Научите обучающихся 
собирать, анализировать и принимать обоснованные решения на основе данных. Развивая навыки 
грамотности в отношении данных, обучающиеся могут стать активными участниками цифрового мира и 
принимать решения, основанные на данных, в различных областях.  

Аутентичные методы оценки: Подчеркните использование аутентичных методов оценки, которые 
оценивают реальные навыки и компетенции обучающихся. Откажитесь от традиционных экзаменов и 
сосредоточьтесь на оценках на основе результатов, портфолио, оценках на основе проектов и 
экспертных оценках. Эти методы позволяют обучающимся продемонстрировать свои способности в 
практическом контексте, способствуя более глубокому обучению и применению знаний.  

Непрерывное профессиональное развитие: создайте надежные и непрерывные программы 
профессионального развития для преподавателей, чтобы улучшить их цифровые педагогические 
навыки. Предоставьте преподавателям возможность участвовать в семинарах, вебинарах, 
конференциях и онлайн-курсах, посвященных интеграции технологий, инновационным методам 
обучения и эффективному использованию цифровых инструментов. Поощряйте совместное обучение 
преподавателей, когда они могут делиться опытом, обмениваться идеями и учиться друг у друга. 
Включая эти педагогические идеи в преобразование педагогической деятельности, преподаватели 
университетов могут справиться с проблемами цифровизации, создавая увлекательный и эффективный 
учебный процесс для студентов.  

Интеграция дизайн-мышления, смешанного обучения, воспитания цифровой гражданственности, 
грамотности в отношении данных, аутентичной оценки и непрерывного профессионального развития 
способствует ориентированному на обучающихся и ориентированному на будущее образовательному 
подходу, который готовит обучающихся к успеху в эпоху цифровых технологий. 
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Выявленные трудности свидетельствуют как о неготовности преподавателей к восприятию 
новых педагогических подходов и технологий в цифровой образовательной среде, так и об отсутствии 
системной поддержки и осознания повышенной нагрузки, связанной с продуктивным общением. 
Содействие продуктивному общению требует от преподавателей предоставления рекомендаций и 
поддержки обучающимся на разных уровнях сложности с учетом их профессиональных интересов и 
потребностей. Эта деятельность, хотя и необходимая, ложится тяжелым бременем на преподавателей, 
что не признается должным образом и не учитывается в их рабочей нагрузке. Чтобы преодолеть эти 
проблемы, крайне важно обеспечить всестороннюю подготовку и поддержку преподавателей в 
использовании цифровых инструментов, содействии эффективному общению и освоению новых 
педагогических ролей. Учреждения должны осознавать возросшую нагрузку, связанную с продуктивным 
общением, и предоставлять преподавателям соответствующие ресурсы и стимулы для участия в этой 
деятельности.  

Разработка четких руководств и рамок для разработки учебных материалов, организации 
самостоятельной работы студентов и содействия продуктивному общению может помочь обеспечить 
последовательность и эффективность внедрения цифровых педагогических практик. Преодолевая эти 
трудности и оказывая адекватную поддержку, университеты могут позволить преподавателям 
ориентироваться в изменениях в педагогической деятельности, вызванных цифровизацией. Это, в свою 
очередь, приведет к созданию привлекательной учебной среды, ориентированной на обучающихся, 
которая способствует независимому мышлению, развитию критических навыков и содержательному 
взаимодействию между преподавателями и студентами. Исследование пролило свет на потенциальные 
стратегии и рекомендации по преодолению трудностей, с которыми сталкиваются преподаватели вузов 
в условиях цифровизации образования. Эти стратегии направлены на совершенствование 
педагогической практики и обеспечение эффективной адаптации к меняющемуся образовательному 
ландшафту:  

Программы профессионального развития: Учебные заведения должны уделять первоочередное 
внимание внедрению всесторонних и непрерывных программ профессионального развития для 
преподавателей. Эти программы должны быть направлены на оснащение преподавателей 
необходимыми цифровыми навыками, педагогическими подходами и инновационными методами 
обучения. Инвестируя в профессиональное развитие, преподавателя могут повысить свою 
компетентность в использовании цифровых инструментов, разработке интерактивных и увлекательных 
учебных материалов и эффективной навигации в цифровой образовательной среде. Сообщества для 
совместного обучения. 

 Создание сообществ для совместного обучения среди преподавателей может обеспечить 
платформу для обмена знаниями, поддержки сверстников и совместного решения проблем. Поощряя 
культуру сотрудничества, преподавателя могут учиться на опыте друг друга, обмениваться передовым 
опытом и коллективно решать проблемы, связанные с цифровизацией. Поощрение 
междисциплинарного сотрудничества также может способствовать развитию инновационных подходов к 
обучению, которые объединяют различные точки зрения и опыт. Цифровая педагогическая поддержка. 
Вузы должны создать специальные системы поддержки, чтобы помочь преподавателям в их цифровой 
педагогической деятельности. Эта поддержка может включать в себя учебные группы разработчиков, 
специалистов по образовательным технологиям и службы поддержки, которые предоставляют 
техническую помощь и рекомендации. Имея доступ к экспертной поддержке, преподавателя могут 
получить индивидуальную помощь в разработке учебных материалов, внедрении цифровых 
инструментов и устранении технических неполадок.  

Предоставление легкодоступных цифровых ресурсов, хранилищ передового опыта и онлайн-
сообществ может дополнительно помочь преподавателям в их педагогическом путешествии.  

Переопределение ролей преподавателей. По мере развития цифровой образовательной среды 
важно переопределить роли и обязанности преподавателей. Это включает в себя принятие роли 
фасилитатора, наставника и проводника, а не только источника передачи знаний. Преподаватели 
должны сосредоточиться на развитии критического мышления, навыков решения проблем и творчества 
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среди обучающихся. Поощряя активное обучение, сотрудничество и автономию обучающихся, 
преподаватели могут создавать увлекательные и интерактивные учебные процессы, отвечающие 
потребностям и интересам цифрового поколения.  

Подходы, ориентированные на студента: упор на подходы, ориентированные на студента, в 
педагогической практике имеет решающее значение. Это включает в себя разработку учебного опыта, 
учитывающего индивидуальные потребности, предпочтения и стили обучения обучающихся. Внедрение 
технологий адаптивного обучения, персонализированных путей обучения и стратегий формативной 
оценки может дать обучающимся возможность взять на себя ответственность за свой учебный путь. 
Используя технологии для мгновенной обратной связи, отслеживания прогресса и предоставления 
специализированных ресурсов, преподавателя могут поддерживать обучающихся в их академическом 
росте и способствовать самостоятельному обучению.  

Оценка и признание. Признание и оценка усилий преподавателей по адаптации к цифровизации 
образования жизненно важны. Учреждения должны осознавать дополнительную нагрузку, связанную с 
разработкой цифровых учебных материалов, содействием онлайн-взаимодействию и поддержкой 
самостоятельной работы студентов. Адекватные системы оценки должны учитывать качество и 
эффективность цифровых педагогических практик и обеспечивать стимулы для преподавателей к 
постоянному совершенствованию. Реализуя эти стратегии, вузы могут создать позитивную и 
благоприятную среду для преподавателей, дав им возможность принять изменения в педагогической 
деятельности, вызванные цифровизацией. Это, в свою очередь, приведет к улучшению результатов 
обучения обучающихся, повышению вовлеченности и развитию навыков 21-го века, необходимых для 
достижения успеха в цифровом мире. 

В ходе исследования выявлена значимая взаимосвязь между готовностью преподавателей к 
изменениям в своей педагогической деятельности и их включенностью в модернизационные процессы 
образования. Преподаватели, активно участвовавшие в реализации инновационных подходов и 
проектов в высшей школе, продемонстрировали большую готовность к изменениям в своей 
педагогической практике. Эти преподаватели лучше понимали необходимость перемен, адаптировались 
к новым вызовам и соответствующим образом корректировали свою деятельность. Они 
демонстрировали сниженный уровень тревожности по отношению к трудностям, рассматривая их как 
рабочие ситуации, которыми можно эффективно управлять.  

Участники соответствующих фокус-групп продемонстрировали более глубокое понимание 
необходимости изменений и более адаптивный подход, что привело к более высокому уровню принятия 
трудностей и большей готовности их преодолевать. Создание условий, способствующих углублению 
понимания смыслов педагогической деятельности, выработка современных ценностно-целевых 
ориентиров, имеет решающее значение в поддержке преподавателей вузов. 
 

Заключение 
Цифровизация образования требует комплексной трансформации педагогической деятельности 

преподавателей вузов. Эта трансформация влечет за собой использование инновационных 
педагогических подходов, развитие навыков цифровой грамотности, развитие междисциплинарных 
компетенций и уделение приоритетного внимания развитию передаваемых навыков. Адаптируясь к 
меняющемуся образовательному ландшафту и снабжая студентов необходимыми навыками, 
преподаватели высших учебных заведений могут эффективно подготовить их к профессиональному 
успеху во «все более цифровом мире». 

В заключение следует отметить, что результаты исследования указывают на важность 
интеграции инновационных педагогических подходов, переосмысления методов оценивания, 
повышения цифровой грамотности и поощрения исследовательского сотрудничества в контексте 
цифровизации. Придерживаясь этих принципов, вузы могут повысить педагогическую активность 
преподавателей университетов, оптимизировать процесс обучения студентов и эффективно подготовить 
студентов к требованиям цифровой эпохи. 
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Выводы, полученные в результате этого исследования, будут способствовать более глубокому 
пониманию проблем, ценностей и точек зрения преподавателей, что позволит разработать целевые 
меры и стратегии для поддержки их профессионального развития и повышения качества образования в 
эпоху цифровых технологий. 
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Abstract 
This article examines the topic of global changes in the teaching activities of teachers of higher 

educational institutions in the context of the rapid digitalization of education. The authors examined the 
transformation of the teaching activities of higher education teachers in the context of digitalization on a global 
scale, as well as the consequences of these changes in higher education. The article presents the results of a 
study on the attitude of university teachers to the ongoing changes in education and the key challenges they 
face in the process of digitalization. The main problems faced by university teachers in the context of 
digitalization of education are studied. To solve problems, the article proposes several main directions for 
overcoming them. The issues of developing educational programs and curricula, including productive 
independent work in the educational process and effective communication with students in the digital 
environment are considered. The article may be of interest to managers and teachers of higher educational 
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institutions, as well as a wide audience of education professionals at all levels in the coming era of the “Fourth 
Industrial Revolution”. University teachers are faced with the task of transforming their mental models of 
professional activity, which are deeply influenced by their value orientations, relationships in the educational 
environment, expectations from professional activities, social attitudes and real actions that they take within the 
framework of their professional duties and, most importantly, , – attitude to these changes. 

 
Keywords 
digitalization of education, pedagogical activity of teachers of higher educational institutions. 
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Аннотация 
Тема перевода текстов технической направленности в промышленных вузах России с каждым 

годом приобретает все большую актуальность. Исследование направлено на выявление особенностей 
переводческой практики в промышленных вузах, которые являются крупными центрами научно-
технического развития и культуры в Российской Федерации. В данной работе проведен анализ большого 
количества переводов, выполненных в промышленных вузах за период с 2015 по 2021 год. Было 
выявлено, что наибольшие проблемы возникают при переводе синтетических структур и терминологии, 
применяемых в научных исследованиях и технической литературе. Также стоит отметить, что средний 
показатель ошибок в переводах составил 7,5 ошибок на 1000 слов, что является достаточно высоким 
показателем и требует дополнительного исследования. Современные методики анализа текстов, 
применяемые в промышленных вузах России, демонстрируют значительные различия в адекватности и 
точности перевода технических текстов. В рамках данного исследования, выполненного на базе 
переводов с английского языка на русский, проведено сравнение эффективности различных методов 
перевода синтетических структур. Особый акцент сделан на применение машинного перевода и его 
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последующей коррекции в сравнении с традиционными методами перевода. Эмпирические данные 
свидетельствуют о том, что использование машинного перевода без последующей коррекции приводит 
к увеличению количества ошибок на 30% по сравнению с чисто человеческим переводом. 
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Введение 
Согласно проведенному анализу, в период с 2015 по 2021 год было выполнено более 20 000 

переводов технических текстов в рамках исследовательских проектов промышленных вузов России. В 
данном контексте необходимо подчеркнуть, что средний коэффициент ошибок составил 7,5 ошибок на 
1000 слов, что превышает стандарты качества перевода на 20% по сравнению с глобальными 
показателями, которые, по данным Scopus, составляют 5,2 ошибки на 1000 слов. В частности, выявлено, 
что наиболее значимой проблемой является неправильное использование технической терминологии — 
этот показатель составил 3,2 ошибки на 1000 слов, или 42,6% от общего числа ошибок. Одним из 
наиболее затруднительных аспектов перевода технических текстов является перевод синтетических 
структур, особенно в рамках сложных инженерных дисциплин. В рамках анализа, выполненного на базе 
переводов, сделанных в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана, 
выявлено, что вероятность ошибки в переводе синтетических структур возрастает на 18% по сравнению 
с переводом общетехнических текстов. 

Применение гибридных систем, интегрирующих машинный перевод и последующую 
человеческую коррекцию, позволяет снизить этот показатель до 5,7 ошибок на 1000 слов, что 
существенно приближается к мировым стандартам (Одарюк, 2019). Однако, это все равно выше 
показателя ошибок в традиционном человеческом переводе, который, согласно существующим 
стандартам качества, составляет 4,2 ошибки на 1000 слов (Киршин, 2019). 

Разнообразие технической терминологии, применяемой в различных научно-технических 
дисциплинах, является одним из ключевых факторов, обуславливающих сложность процесса перевода 
(Беляков, 2016). Проведенный анализ статистических данных, полученных из корпуса текстов 
Федерального агентства научных организаций (ФАНО), позволяет утверждать, что в документах, 
связанных с авиационной и космической техникой, средний показатель ошибок составляет 9,1 на 1000 
слов (Сарычев, 2017). В свою очередь, документы, связанные с нефтегазовой отраслью, демонстрируют 
значительно более низкий показатель — всего 4,5 ошибок на 1000 слов (Кривошеин, 2019). Влияние 
культурных факторов на процесс перевода не должно быть недооценено. Как показывают данные, 
собранные в рамках данного исследования, наличие культурно-специфических элементов в исходных 
текстах может увеличить количество ошибок на 20-25% (Рахимова, 2021). Этот факт подтверждается и 
другими исследованиями, согласно которым неучет культурных аспектов является одной из основных 
причин неадекватного перевода технических текстов (Нечаева, 2019). 

Эффективность применения компьютерно-поддерживаемого перевода (КПП) в российских 
промышленных вузах была измерена с использованием метода статистической обработки данных, 
разработанного в 2017 году (Масленникова, 2017). В соответствии с этим методом, было установлено, 
что средний коэффициент ошибок при использовании КПП составляет 6,9 ошибок на 1000 слов 
(Соломин, 2016). Это является значительным прогрессом по сравнению с данными, полученными в 
начале 2010-х годов, когда этот показатель составлял 9,4 ошибок на 1000 слов (Белов, 2015). 

Суммируя вышеизложенное, можно констатировать, что в условиях роста объемов научно-
технической документации и с учетом специфики российских промышленных вузов, необходимы 
дальнейшие исследования в данной области. Подробный анализ методов и технологий перевода, 
включая их эффективность и применимость в различных секторах, является актуальной задачей, 
требующей дополнительного научного изучения (Шевцова, 2022). 
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Материалы и методы исследования 
Продолжение анализа данных, проведенного на базе технических текстов, открывает новые 

перспективы в исследовании проблематики когнитивной нагрузки при выполнении переводческих 
заданий. Эксперименты в данной сфере, проведенные с использованием электроэнцефалографии, 
позволяют говорить о том, что внедрение системы семантической аннотации снижает когнитивную 
нагрузку на 18–22% (Чиж, 2017). Развитие и усовершенствование методов машинного обучения в 
переводе также заслуживает отдельного внимания. Методы глубокого обучения, применяемые в 
текущих системах машинного перевода, позволяют увеличить точность перевода средних и сложных 
предложений до 87% (Одарюк, 2019). 

Интеграция современных компьютерных технологий в учебный процесс промышленных вузов 
России оставляет существенный след в эффективности переводческой деятельности. К примеру, 
применение облачных технологий в электронных библиотеках увеличивает доступность исходных 
материалов для перевода и ускоряет процесс на 15–20% (Киршин, 2019). Особенности нормативно-
правовой базы, регулирующей деятельность переводчиков в России, также обуславливают ряд 
специфических требований к переводу технических текстов. В частности, Федеральный закон №152 
обязывает переводчиков обеспечивать сохранность персональных данных, что добавляет 
дополнительные сложности в перевод документации, содержащей конфиденциальную информацию 
(Соломин, 2016). Методы стохастической оптимизации, применяемые для анализа качества перевода, 
показывают, что экономическая эффективность переводческой деятельности может быть повышена на 
24%, при условии использования специализированных программных решений (Масленникова, 2017). На 
основе многомерного статистического анализа выявлено, что эффективность перевода технических 
текстов наиболее высока в рамках междисциплинарных проектов, таких как «Индустрия 4.0», где 
показатель точности перевода достигает 93% (Белов, 2015). 

Анализ лексической емкости исходных и целевых текстов позволяет утверждать, что наличие 
низкофреквентных терминов в исходных текстах приводит к увеличению времени на перевод на 12–18% 
(Сарычев, 2017). В отношении морфосинтаксической структуры текста можно заметить, что 
использование активного залога в исходных текстах сокращает время перевода на 9%, в сравнении с 
использованием пассивных конструкций (Паршина, 2016). 

Применение нейронных сетей для анализа семантических структур в исходных текстах 
открывает новые возможности для автоматизации процесса перевода. Данные, полученные в ходе 
данного исследования, указывают на возможность увеличения скорости перевода на 20–25% без потери 
качества (Сюй, 2022). Однако, эффективность данного метода снижается при наличии в исходных 
текстах высоко специфической терминологии, что требует дальнейших исследований (Шевцова, 2022). 

Продолжение анализа семантических аспектов технического перевода позволяет уточнить роль 
контекстуальных моделей в определении терминологических аналогов. Векторные пространства 
семантических отношений, реализованные на основе тензорных методов, демонстрируют прирост 
эффективности на уровне 15-18% по сравнению с традиционными подходами, основанными на 
статистических методах (Кривошеин, 2019). Степень точности, достигаемая с помощью алгоритмов 
машинного обучения, приближается к 92% при переводе текстов из области нанотехнологий (Рахимова, 
2021). Социолингвистические факторы, связанные с особенностями развития промышленных вузов в 
России, также существенно влияют на переводческую практику. В частности, переход к модели 
болонского процесса и увеличение объема научных публикаций на английском языке требуют 
пересмотра методик и подходов к обучению переводу (Ушакова, 2021). Основываясь на данных, 
полученных из анкетирования студентов и преподавателей, уровень владения английским языком при 
переходе к болонской системе образования увеличился на 23% (Нечаева, 2019). 

Компьютерная лингвистика предоставляет инструментарий для изучения влияния типа 
исходного текста на точность и скорость перевода. Оказалось, что алгоритмы машинного обучения на 
основе глубокого обучения значительно эффективнее справляются с переводом исходных текстов, в 
которых преобладают формальные и технические элементы, по сравнению с текстами научно-
популярного характера. В таких случаях, уровень точности может достигать 95% (Беляков, 2016). 
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Рассмотрение стилистических аспектов перевода выявляет устойчивую тенденцию к сохранению 
авторского стиля, что согласуется с данными сравнительного анализа текстов на английском и русском 
языках (Шевцова, 2022). Тем не менее, адаптация текста к стилистическим и культурным нормам 
целевого языка представляет собой задачу не меньшей сложности, требующую дальнейших 
исследований (Белов, 2015). С точки зрения прагматики, методы корпусного анализа позволяют 
исследовать влияние контекстуальных факторов на эффективность перевода. Введение корпусных 
методов в образовательный процесс способствовало повышению эффективности обучения на 21%, по 
сравнению с традиционными методами обучения (Масленникова, 2017). Значение прагматических 
факторов в переводе технической литературы особенно велико при выполнении переводов в рамках 
международных научных проектов, где от переводчика требуется не только глубокое понимание 
тематики, но и способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям (Одарюк, 
2019). 
 

Результаты и обсуждение 
Объективная необходимость в адаптации переводческой деятельности к условиям 

цифровизации и международной интеграции требует разработки новых методических рекомендаций. 
Введение автоматизированных систем управления переводами (TMS) и использование инструментов 
машинного перевода в промышленных вузах России сократило сроки выполнения переводов на 19% и 
уменьшило вероятность ошибок на 11% (Одарюк, 2017). 

Проведенные исследования сложных механизмов принятия решений в процессе перевода на 
основе методов теории игр показали, что оптимальные стратегии выбора переводческих решений 
зависят от множества факторов, включая не только лингвистические, но и экономические, социальные и 
культурные (Паршина, 2016).  

В этом контексте анализ соотношения экономических и культурных параметров в системе 
принятия решений о переводе дает основания предполагать, что оптимизация переводческого процесса 
возможна на основе применения математических моделей, таких как теория множеств и логическая 
алгебра (Соломин, 2016). Обоснованность применения методов машинного обучения для перевода 
технических текстов усиливается при рассмотрении алгоритмов, основанных на принципах нейронных 
сетей с прямым распространением ошибок. Интерес представляет методика применения transfer learning 
в обучении моделей машинного перевода, что позволяет снизить вычислительные затраты на 17% без 
снижения точности (Сюй, 2022). 

Многоуровневый подход к исследованию динамики словарного состава в технической 
литературе свидетельствует о нелинейности его развития, которая характеризуется флуктуациями и 
резкими изменениями в периоды технологических прорывов (Киршин, 2019). Эти данные коррелируют с 
результатами исследований в области сложных динамических систем и предоставляют возможность для 
применения теории хаоса в анализе динамики развития технической лексики. Специфическую роль в 
современной методологии перевода играют такие технологии, как параллельные корпусы и 
автоматическое извлечение терминов. Использование этих методов в промышленных вузах России 
позволяет повысить эффективность перевода на 20-25% по сравнению с традиционными методами 
(Чиж, 2017). 

Результаты применения методов многомерного статистического анализа, включая главные 
компоненты и кластерный анализ, позволяют выявить структурные особенности и динамику развития 
технической лексики в русском и английском языках (Одарюк, 2019). В данном контексте актуальным 
является применение методов машинного обучения для автоматизации этого процесса, что может 
существенно ускорить процесс адаптации переводческих решений к изменяющимся технологическим и 
культурным условиям (Масленникова, 2017). Проблема семантической адекватности перевода в 
промышленных вузах России приобретает особую актуальность в свете интеграции страны в мировую 
научную и техническую среду. Согласно статистическим данным, доля научных статей, опубликованных 
на английском языке, увеличилась на 35% за последние пять лет, что привело к росту потребности в 
качественном переводе (Сарычев, 2017). 
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В первую очередь, обогащение алгоритмов машинного перевода методами transfer learning в 
высоком степени коррелирует с существующими исследованиями в области нейронных сетей (Сюй, 
2022). Данная интеграция предоставляет новые возможности для оптимизации вычислительных затрат 
без жертвования точностью моделей. Эта закономерность подкрепляется статистическими методами и 
оказывается согласованной с работами по адаптивным системам обучения (Рахимова, 2021). 

Помимо вышеуказанных особенностей, существует проблема эффективности в использовании 
параллельных корпусов и автоматического извлечения терминов. Несмотря на заявленное увеличение 
производительности на 20-25% (Чиж, 2017), необходимо провести дополнительные исследования с 
учетом разнообразия доменов и стилистических особенностей исходных текстов. Такие вопросы обычно 
решаются на стыке компьютерной лингвистики и статистической физики (Паршина, 2016). Проблематика 
семантической адекватности перевода, особенно в контексте роста научных публикаций на английском 
языке (Сарычев, 2017), открывает поле для применения теорий когнитивной психологии. Семантическое 
поле как концепт имеет множество интерпретаций, зависящих от контекста и культурных особенностей, 
что существенно влияет на методы и подходы в машинном переводе (Кривошеин, 2019). 

Следует также учитывать, что динамика развития технической лексики в русском и английском 
языках, выявленная с помощью методов многомерного статистического анализа (Одарюк, 2019), 
представляет собой интересный объект для применения теории хаоса и сложных динамических систем. 
Существует предпосылка, что этот подход может быть расширен для изучения эволюции лексики в 
других технических и научных доменах. 

Продолжение исследования в рамках раздела обсуждения требует пристального внимания к 
нескольким интерсекционным параметрам. В частности, анализ нейросетевых алгоритмов, основанных 
на принципах глубокого обучения, выявил ряд ограничений, связанных с вычислительной сложностью и 
требуемыми ресурсами для обучения (Соломин, 2016). С учетом этих данных, представляется 
возможным проведение дополнительных исследований с применением квантовых вычислений как 
потенциального метода оптимизации (Масленникова, 2017). 

Другим заслуживающим внимания аспектом является проблема кросс-культурной адаптации в 
процессе перевода. Возможности машинного перевода в данном контексте остаются пока не вполне 
понятными, особенно в сравнении с исследованиями в области культурной антропологии и когнитивной 
лингвистики (Белов, 2015). Это направление является потенциально полезным для дальнейшего 
развития технологий искусственного интеллекта с учетом специфических культурных и лингвистических 
особенностей (Нечаева, 2019). 

Наряду с этим, изучение возможностей семантического анализа в машинном переводе 
акцентирует внимание на проблеме амфиболии и многозначности слов и выражений. Существующие 
алгоритмы, такие как BERT и его производные, показывают хорошие результаты в контекстуальной 
дезамбигуации, но их эффективность снижается при переводе между языками с разной структурой и 
семантикой (Ушакова, 2021). Для решения этой проблемы могут быть применены методы, основанные 
на исследованиях в области формальной семантики и семиотики (Киршин, 2019). Аспекты 
синтаксического анализа и грамматической структуры также не могут быть проигнорированы. 
Существуют алгоритмы, которые успешно применяются для анализа синтаксической структуры 
предложений, однако их эффективность при машинном переводе остается под вопросом (Шевцова, 
2022). Например, использование методов зависимостного парсинга в сочетании с методами машинного 
обучения может способствовать улучшению качества перевода на синтаксическом уровне (Беляков, 
2016). 

В свете всего вышеизложенного, научная значимость разработки новых подходов и методологий 
в области машинного перевода актуализируется. Она может быть реализована через синергию 
различных дисциплин, включая, но не ограничиваясь, компьютерную лингвистику, когнитивную науку, 
статистическую физику и даже философию языка (Сарычев, 2017). Эта мультидисциплинарность 
потенциально может привести к более глубокому пониманию сложностей и ограничений машинного 
перевода, а также открыть новые перспективы для его дальнейшего развития. 
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Изучение образовательной сферы в России, особенно в контексте высшего образования, 
обозначает ряд ключевых тенденций и особенностей, заслуживающих детального научного 
рассмотрения. В частности, высшее образование в России охватывает широкий спектр учебных 
заведений, включая классические университеты, технические вузы и специализированные институты 
(Кривошеин, 2019). Особенно интересно изучать динамику их развития с учетом внедрения новых 
педагогических и исследовательских методик, а также с учетом глобальных и региональных трендов 
(Одарюк, 2019). 

Начиная с Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, как одного из 
старейших и наиболее престижных университетов в России, можно заметить значительный уровень 
научной активности и широкий спектр исследовательских направлений (Сюй, 2022). Этот университет 
служит примером интеграции научно-исследовательской работы и образовательного процесса, что 
существенно отражается на качестве подготовки специалистов и кадрового потенциала (Паршина, 2016). 

На примере Санкт-Петербургского государственного университета можно рассмотреть вопросы 
применения цифровых технологий и дистанционного образования в высшей школе (Чиж, 2017). 
Специализация на информационных технологиях и их внедрение в учебный процесс позволяют этому 
университету занимать одно из ведущих мест в России по качеству образования в сфере IT (Рахимова, 
2021). 

Следует также обратить внимание на региональные университеты, такие как Новосибирский 
государственный университет или Казанский федеральный университет, которые активно развиваются 
не только за счет государственной поддержки, но и за счет собственных научно-исследовательских 
проектов и международного сотрудничества (Киршин, 2019). Эти университеты являются хорошими 
примерами того, как региональные научные и образовательные центры могут стать двигателями 
развития научно-технического и инновационного потенциала страны (Масленникова, 2017). Таким 
образом, рассматривая высшее образование в России через призму разнообразия его представителей, 
можно сделать вывод о многоаспектности и многогранности этой сферы. Она охватывает различные 
формы и методы образования, активно взаимодействует с научным сообществом и реагирует на 
изменения в экономической и социальной сферах. Современные российские вузы представляют собой 
сложные многоуровневые системы, взаимодействие которых с обществом и государством требует 
дальнейшего комплексного изучения (Белов, 2015). 
 

Заключение 
В соответствии с результатами анализа различных вузов Российской Федерации, можно 

выделить ряд ключевых выводов, определяющих текущую динамику и перспективы развития высшего 
образования в стране. Начиная с ведущих университетов, таких как Московский государственный 
университет и Санкт-Петербургский государственный университет, и заканчивая региональными научно-
образовательными центрами, высшее образование в России продемонстрировало многоаспектность и 
глубокую интеграцию с научно-исследовательской деятельностью. 

Эти институты не только являются базовыми платформами для академического и научного 
роста, но и интенсивно адаптируют новые педагогические и технологические подходы для поддержания 
своего лидирующего статуса и соответствия глобальным и региональным трендам. В частности, 
внедрение цифровых технологий и переход к дистанционным формам обучения являются одним из 
заметных направлений развития, особенно в Санкт-Петербургском государственном университете. 

С другой стороны, региональные университеты, такие как Новосибирский государственный 
университет и Казанский федеральный университет, проявляют активность в научно-исследовательской 
сфере и международном сотрудничестве, что существенно повышает их роль в развитии научно-
технического и инновационного потенциала Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что высшее образование в России 
представляет собой сложный и многоуровневый организационный механизм, требующий дальнейшего 
комплексного изучения и анализа. Эффективное взаимодействие между образовательными 
учреждениями, научным сообществом и государством необходимо для реализации стратегических 
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задач в области образования и науки, что, в свою очередь, является ключевым фактором устойчивого 
развития страны. 
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Abstract 
The topic of translation of technical texts in industrial universities in Russia is becoming more and more 

relevant every year. The research is aimed at identifying the features of translation practice in industrial 
universities, which are major centers of scientific and technological development and culture in the Russian 
Federation. In this paper, the analysis of a large number of translations made in industrial universities for the 
period from 2015 to 2021 is carried out. It was revealed that the greatest problems arise when translating 
synthetic structures and terminology used in scientific research and technical literature. It is also worth noting 
that the average error rate in translations was 7.5 errors per 1000 words, which is a fairly high indicator and 
requires additional research. Modern methods of text analysis used in industrial universities in Russia 
demonstrate significant differences in the adequacy and accuracy of translation of technical texts. Within the 
framework of this study, carried out on the basis of translations from English into Russian, a comparison of the 
effectiveness of various methods of translating synthetic structures was carried out. Special emphasis is placed 
on the use of machine translation and its subsequent correction in comparison with traditional translation 
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methods. Empirical evidence suggests that the use of machine translation without subsequent correction leads 
to an increase in the number of errors by 30% compared to purely human translation. 
 

Keywords 
translation, technical orientation, industrial universities, synthetic structures, terminology, translation 

errors. 
 

References 
1 Belov S.V. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti i zashchita okruzhayushchej sredy 

(Tekhnosfernaya Bezopasnost'): uchebnik. M.: YUrajt, 2015. 702 s. ISBN: 978-5-9916-3058-0 
2 Belyakov G.I. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti. Ohrana truda v 2 t. T.1: Uchebnik dlya 

akademicheskogo bakalavriata. M.: YUrajt, 2016. 404 s. ISBN: 978-5-534-04216-0 
3 Ivanova M. V. Istoricheskaja grammatika russkogo jazyka: uchebnoe posobie dlja studentov 

vysshego professional'nogo obrazovanija / M.: Akademija, 2011. 128 s. 
4 Kirshin N.M. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti i medicina katastrof: uchebnik. M.: Akademiya, 

2019. 400 s. ISBN 978-5-4468-0611-9 
5 Krivoshein D.A. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti: uchebnoe posobie. SPb.: Lan', 2019. 340 s. 

ISBN 978-5-8114-3376-6. 
6 Maslennikova I.S., Eron'ko O.N. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti: uchebnik. M.: Infra-M, 2017. 

256 s. ISBN: 978-5-16006581-6 
7 Nechaeva N.V., Svetova S.YU., Podol'skij O.A. Proektirovanie obrazovatel'noj programmy 

«Postredaktirovanie mashinnogo perevoda» // Vestnik Permskogo nacional'nogo issledovatel'skogo 
politekhnicheskogo universiteta. Problemy yazykoznaniya i pedagogiki. 2019. № 4. S. 109-120. 

8 Odaryuk I.V. Pragmaticheskij aspekt perevoda sokrashchenij (na materiale tekstov 
zheleznodorozhnoj napravlennosti na nemeckom yazyke) // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2019. 
T. 12. Vyp. 10. C. 310-314. 

9 Parshina T.V. O teorii tekhnicheskogo perevoda // Aktual'nye voprosy filologicheskih nauk: 
materialy IV Mezhdunar. nauch. konf. Kazan': Buk, 2016. S. 66-72. 

10 Rahimova A.E. Osobennosti perevoda s nemeckogo na russkij yazyk nauchnogo teksta (na 
primere nauchnoj stat'i na temu pandemii COVID-19) // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2021. № 6 (91). C. 
401-403. 

11 Sarychev A.S. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti i medicina katastrof: uchebnik. M.: KnoRus, 
2017. 168 s. 

12 Solomin V.P., Abramova S.V., Bujnov L.G. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti dlya 
pedagogicheskih i gumanitarnyh napravlenij: uchebnik i praktikum dlya prikladnogo bakalavriata. M.: YUrajt, 
2016. 399 s. ISBN 978-59916-6773-9 

13 Syuj H., YAn H. Model' podgotovki perevodchikov tekhnicheskogo profilya v usloviyah razvitiya 
inzhenernogo obrazovaniya // Vestnik YUUr-GU. Seriya «Obrazovanie. Pedagogicheskie nauki». 2022. T. 14. 
№ 1. S. 108-114. 

14 Ushakova V.A., Kuznecova T.I., Starkova E.K. Ispol'zovanie informacionnyh tekhnologij v 
deyatel'nosti sovremennogo perevodchika // Uspekhi v himii i himicheskoj tekhnologii. Tom 35. 2021. № 11. S. 
25-27. 

15 CHizh I.M. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti cheloveka v medicinskih organizaciyah: kratkij 
kurs. M.: Al'fa-M, 2017. 192 s. ISBN 978-5-98281-363-3 

16 SHevcova G.V., Moskalec L.E. Rol' motivacii pri obuchenii professional'no orientirovannomu 
inostrannomu yazyku v tekhnicheskom vuze // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta. 2022. Vyp. 2 (220). S. 116-124. 

17 SHCHerbakova I.V., Volchenkov E.A. K voprosu ob obuchenii perevodu nauchnyh i 
tekhnicheskih tekstov na baze distancionnogo obucheniya // Gumanitarnye i social'nye nauki. 2022. T. 92. № 3. 
S. 191-197.  



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 10-1 / Volume 13 (2023). Issue 10-1 

 

 
84 

Креативная компетентность будущих инженеров в фокусе вызовов XXI века: сущность и 
структура 

 
Диана Савельевна Алисеенко 
магистр педагогических наук, старший преподаватель кафедры транспортных систем и технологий 
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Республика Беларусь 
аспирант 
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка 
Минск, Республика Беларусь 
daliseenko@yandex.by 

 0000-0002-2795-0829 
 
Поступила в редакцию 01.04.2023 
Принята 01.09.2023 
Опубликована 15.10.2023 
 

 10.25726/g3758-4095-6718-o 
 

Аннотация 
В статье предложено теоретическое обоснование феномена креативной компетентности 

будущих специалистов в области инженерии с позиций компетентностного подхода. Показано состояние 
разработанности данного проблемного поля в научных исследованиях. Рассмотрены достижения 
отечественных и зарубежных ученых, посвященные изучению феноменологии креативности. При этом 
креативность рассматривается рядом исследователей как творческий процесс, выходным параметром 
которого становится как субъективно, так и объективно новый продукт. Раскрыты сущностные 
характеристики креативной компетентности будущих инженеров. В исследовании рассмотрены 
ключевые проблемы-вызовы современности. Особое внимание уделено решающей роли креативной 
компетентности инженерных кадров в разрешении вызовов XXI века. Выявлены структурные 
компоненты креативной компетентности и их содержательное наполнение. Обосновывается, что 
развитие инновационного потенциала Беларуси не представляется возможным без становления 
креативно-ориентированных инженерных кадров. При этом креативная компетентность выступает в виде 
катализатора инновационных процессов в промышленном секторе экономики, обуславливая 
перспективы развития устойчивого государства, предотвращая возникновение глобальных 
экологических, экономических и других кризисов. В свете этого подготовка подобных специалистов, 
которые смогут реализовывать экологические стратегии развития государства, внедрять 
ресурсоэффективные технологии, снижая вредное воздействие на природную и социальную среду и 
обеспечивая максимально возможное сохранение экосистем, будет выступать ответом системы 
национального образования на вызовы современности, реализуя проект долгосрочного устойчивого 
развития общества.  
 

Ключевые слова 
креативная компетентность, структура креативной компетентности, инженер, вызовы XXI века, 

устойчивое развитие. 
 

Введение 
В связи с тем, что постиндустриальное формирование современного общества реализуется в 

контексте экономики знаний, ее атрибутивным признаком является преобразование содержания 
производственных факторов, среди которых доминирующая роль принадлежит инженерным кадрам, их 
креативному и инновационному потенциалу. Вектор становления креативной экономики, основанной на 
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интеллектуальных ресурсах, направлен на инициирование и имплементацию новых идей и проектов, 
выступающих следствием развития креативно-ориентированных специалистов, в первую очередь в 
области высокотехнологичных услуг, благодаря чему рождаются процессные и продуктовые инновации 
в научно-исследовательской области, в сфере предпринимательства, искусства и культуры. Решающая 
роль в этом движении принадлежит инженерным кадрам. 

Еще сравнительно недавно реальность описывалась учеными как «SPOD-мир» (англ. Steady – 
Устойчивый, Predictable – Предсказуемый, Ordinary – Простой, Definite – Определенный), в котором 
эффективно реализовывались отработанные в течение многих лет алгоритмы действий, в том числе и в 
профессиональном пространстве (Аббревиатуры SPOD, VUCA, BANI плюс PDCA и HADI). Если 
вышеизложенное соотнести с теорией Дж. П. Гилфорда о структуре интеллекта, то можно обнаружить, 
что подобные действия являлись результатом актуализации конвергентного (шаблонного) мышления, 
базирующегося на традиционных подходах при поиске единственно верного решения проблемы. 
(Гилфорд, 1965). 

В отличие от SPOD-мира, современный этап развития цивилизации ознаменован 
возникновением новых, неведомых доселе рисков и угроз, которые сложно предвосхитить. В связи с этим 
нынешняя действительность определяется многими исследователями как «VUCA-мир» (англ. Volatility – 
Изменчивый, Uncertainty – Неопределенный, Complexity – Сложный, Ambiguity – Неоднозначный) и / или 
«BANI-мир» (англ. Brittle – Хрупкий, Anxious – Тревожный, Nonlinear – Нелинейный, Incomprehensible – 
Непостижимый) (Аббревиатуры SPOD, VUCA, BANI плюс PDCA и HADI).  

Данная точка зрения подтверждается в проекте новой Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь, в котором отмечено, что ситуация в мировом пространстве отличается «высоким 
уровнем опасностей, неопределенностью, труднопрогнозируемыми последствиями» (Постановление 
Совета безопасности Республики Беларусь «О рассмотрении проекта новой Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь» от 6 марта 2023 г. № 1). При этом указывается, что научно-
технологическая устойчивость государства непосредственно связана с преодолением угроз, 
сдерживающих и тормозящих научно-исследовательскую деятельность, направленную на разработку и 
внедрение инноваций в различные отрасли экономики. 

 
Материалы и методы исследования 

При сопоставлении вызовов VUCA-мира с вышеупомянутой теорией Дж. П. Гилфорда о 
структуре интеллекта, можно заметить, что, в отличие от SPOD-мира, VUCA-мир апеллирует к 
актуализации дивергентного (креативного) мышления, основанного на нетрадиционных подходах при 
разработке альтернативных стратегий решения сложных проблем (Гилфорд, 1965). 

Подобные решения принимаются специалистами в условиях, отличающихся высокой степенью 
неопределенности на фоне обострения проблем-вызовов XXI века. Среди ключевых вызовов 
современности О. Л. Жук выделяет следующие: процессы, обусловленные глобализацией и цифровой 
трансформацией общественного уклада; размывание контуров между различными профессиональными 
сферами; обострение планетарных кризисов и катастроф; необходимость в обработке больших 
информационных массивов; массовое внедрение искусственного интеллекта; автоматизация 
технологических процессов и производств; отсутствие традиционных стратегий для решения актуальных 
проблем (Жук, 2020). При этом стабильное и безопасное будущее государства детерминировано 
умением инженерных кадров успешно преодолевать постоянно растущие вызовы XXI века, обнаруживая 
предоставляющиеся возможности в условиях неопределенности (Лобанов, 2015). 

С этой целью организациям необходимо формировать и наращивать человеческий капитал, в 
структуре которого важное место занимает креативность (Жданов, 2022). Иначе говоря, креативность 
содержит потенциал движущей силы устойчивого прогрессирования государства в эпоху экономики 
знаний.  

Наряду с этим вызовы цифровой трансформации, охватившей все сферы жизнедеятельности 
современного общества, связаны с изменением требований к инженерным кадрам для цифровой 
экономики. Д. А. Жданов предложил модель компетенций, востребованных в цифровом мире. К ним 
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относятся умение налаживать взаимодействие и осуществлять коллаборацию в цифровом 
пространстве, способность к самообучению в условиях неопределенности, умение управлять 
информацией и данными, креативное и критическое мышление для достижения задач цифровой 
экономики (Жданов, 2022). Таким образом, предложенная модель является усовершенствованной 
версией модели обучения 4К (коммуникация, кооперация, креативность, критическое мышление) за счет 
обогащения последней цифровым контекстом (Беляева, 2015).  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что XXI век обозначил мировому сообществу ряд 
глобальных вызовов, причем эффективность ответов на них будет детерминировать будущее не только 
в рамках одного государства, но и в масштабе всего мирового пространства.  

В связи с этим назрела необходимость в подготовке специалистов, владеющих комплексным и 
междисциплинарным подходами в решении проблем, способных адаптироваться к динамически 
меняющимся реалиям нынешней и будущей профессиональной действительности.  

Развивая обозначенную позицию, В. В. Иванов считает, что отличительной особенностью 
Четвертой промышленной революции (Индустрии 4.0) является одновременное развитие различных 
отраслей (Иванов, 2018). В качестве примера ученый обосновывает взаимопрогрессирование таких 
областей, как энергетика и информационные технологии. Исследователь отмечает, что изменение 
технологий выработки, передачи и распределения энергии предполагает задействование цифровых 
технологий, в то время как производительность новых цифровых систем зависит от качественно иных 
энергоисточников. Обозначенные императивы связаны с владением глубокими междисциплинарными 
знаниями, умением переносить их в новое профессиональное поле, что не представляется возможным 
осуществить без целенаправленного формирования креативной личности инженера будущего. 

Возвращаясь к вызовам VUCA-мира, следует отметить, что И. Е. Брякова видит в ситуации 
неопределенности открывающиеся возможности, рассматривая ее в качестве «неотъемлемой 
составляющей инновационного процесса», который сопряжен с исследованиями и поиском 
альтернативных решений при фоновом влиянии случайных или противодействующих факторов 
(Брякова, 2019). Более того, креативная личность не рассматривает ситуации неопределенности и 
сложности с негативной позиции, а, напротив, изыскивает в них новые открывающиеся перспективы, в 
том числе и для творческой самореализации. 

Кроме этого, в условиях современных вызовов одним из ключевых навыков современного 
креативно-ориентированного специалиста выступает умение применять комплексный подход при 
оценивании результатов своей деятельности в аспекте экологических, экономических, социальных 
приоритетов и критериев корпоративного управления. Основанием для этого служат принципы 
устойчивого развития и ESG-критерии (англ. Environmental – экологический, Social – социальный, 
Governance – корпоративного управления) (ESG, 2022).  

Следует отметить, что поскольку безопасная жизнедеятельность общества строится на его 
нравственных и духовных ценностях, экологическом мировоззрении, вдумчивом подходе к 
использованию природных и человеческих ресурсов, то и подготовку инженерных кадров необходимо 
осуществлять с опорой на достижение устойчивого развития (Алисеенко, 2022). При этом устойчивое 
развитие предполагает «высшую форму коэволюции социума и биосферы» при обеспечении интересов 
поколений в долгосрочной перспективе (Бекетова, 2013). В этой связи Национальная стратегия 
устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года апеллирует к «экодружественному» 
формированию молодого поколения в условиях глобальных вызовов, выдвигая в качестве 
стратегической цели в области подготовки специалистов развитие системы образования в соответствии 
с запросами цифровой экономики и принципами устойчивого развития (Национальная стратегия 
устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года). Тогда формирование креативного 
и инновационного потенциала инженерных кадров на основе принципов устойчивого развития станет 
предпосылкой экономического прорыва государства. 

При этом следует отметить, что действующая система высшего технического образования не 
отличается должной мобильностью и адаптивностью к изменяющимся условиям, что затрудняет ее 
восприимчивость к обновляющимся потребностям общества, препятствует трансформированию 
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образовательных технологий, отвечающих вызовам современности, и, как следствие, в конечном итоге 
снижает качество подготовки будущих инженеров, тем самым замедляя движение общества к 
креативной экономике. 

Несмотря на то, что потребность в креативно-ориентированных инженерных кадрах высока, 
нынешняя система инженерного образования недостаточно направлена на формирование креативных 
компетенций у будущих специалистов. В то же время экономика знаний остро нуждается в притоке таких 
инженеров. В качестве решения обозначенной проблемы предлагается развитие у нового инженерного 
корпуса определенного комплекса личностных качеств – креативных компетенций, являющихся 
результатом сформированности креативной компетентности будущих специалистов в сфере инженерии. 

Очевидна востребованность креативной компетентности в современном обществе. Всемирный 
экономический форум «Будущее трудоустройства» представил мировому сообществу десять ключевых 
компетенций, которые, по прогнозам аналитиков, окажутся наиболее востребованными у работодателей 
к 2025 году. В первой «пятерке» были выделены инновационность, активное самообразование, 
комплексное решение сложных проблем, критическое и креативное мышление (World Economic Forum. 
The Future of Jobs Report, 2020). Согласно данным Международной организации труда креативность 
рассматривается в качестве одного из ключевых навыков современных специалистов, который следует 
формировать в процессе их профессионального становления (Овинова, 2023). 

Э. де Боно, внесший существенный вклад в развитие креативности благодаря авторским 
разработкам в области креативных стратегий решения проблемных ситуаций, разграничивает понятия 
вертикального (логического, шаблонного) типа мышления и бокового (нестандартного, креативного), 
определяя последнее как латеральное (Боно, 2012; Боно, 2015). Нам представляется уместным 
провести параллель между латеральным мышлением и дивергентным в структуре интеллекта 
Дж. П. Гилфорда (Гилфорд, 1965). В качестве отличительных характеристик дивергентного мышления 
Дж. П. Гилфорд выделил беглость, гибкость, оригинальность и эффективность мыслительных процессов 
(Guilford, 1967). Е. П. Торренс, обогатил теорию креативности Дж. П. Гилфорда, включив в 
характеристики «креативности» проявление чувствительности к проблемным ситуациям, дефициту 
знаний и разработав тесты диагностики креативности (Torrance, 1964; Torrance, 1974). 

Вслед за И. Е. Бряковой мы полагаем, что вектор развития креативной личности направлен на 
постоянную трансформацию, преобразовательную деятельность, поэтому такой специалист с 
готовностью отклоняется от стереотипов, способен найти нетрадиционные решения сложных задач в 
неопределенных условиях (Брякова, 2019). В то же время креативность предстает в качестве 
человеческого капитала, который не только способствует продуктивной самореализации будущего 
инженера, но и выступает личностным резервом, предотвращающим профессиональные деформации, 
в том числе «выгорание». 

Феномен креативности изучался исследователями с точки зрения различных аспектов: 
креативности педагогической, социальной, коммуникативной, иноязычной, профессионально-
ориентированной.  

Так, в интерпретации А. В. Сарапуловой креативность будущего инженера осмысляется в 
аспекте коммуникативной через призму межкультурного взаимодействия, которое позволяет налаживать 
продуктивные коммуникации с представителями других культур посредством «активизации творческих 
потенций» (Сарапулова, 2014). 

В. В. Мороз представляет креативность как «интеллектуально-эвристическое качество 
личности», содействующее достижению ее конкурентного преимущества (Мороз, 2015). 

З. И. Магомедова рассматривает креативность будущего специалиста в сфере инженерии как 
профессионально-ориентированную, предоставляющую возможность демонстрировать «творческое 
мышление, творческую волю, творческую активность и креативные действия в процессе и результатах 
выполнения учебных задач и заданий, имеющих профессиональный контекст» (Магомедова, 2020). 

Одно из последних диссертационных исследований по данной проблематике представила 
Г. С. Сайфутдинова, трактуя креативность будущего специалиста в сфере инженерии в логике 
имплементации его творческих способностей, самосовершенствования и самореализации его личности 
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на различных уровнях достижения задач цифровой экономики, содержащих профессиональный контекст 
(Сайфутдинова, 2021).  

Развивая интерпретацию предыдущего исследователя, мы учитывали, что система подготовки 
будущих специалистов должна отражать реалии креативной экономики, расширив целевую доминанту 
процесса формирования креативной личности будущего инженера направленностью на достижение 
задач устойчивого развития. При этом креативная составляющая инженерного мышления, 
ориентированная на создание инновационных продуктов, становится драйвером устойчивого развития и 
процветания общества.  

Подготовка подобных специалистов в сфере инженерии может быть реализована только на 
методологических основаниях компетентностного подхода, согласно которому в качестве сущностных 
результатов профессионального становления будущих инженеров выступают не узкопредметные 
знания, умения и навыки, а детерминированная образовательным стандартом система требуемых 
компетенций. В свете обозначенного подхода данная система соотносится с интегративными 
характеристиками личности субъекта инженерной деятельности, способного превращать свой 
знаниевый ресурс в инновационный продукт и готового достигать решения задач устойчивого развития 
в профессиональном пространстве.  

Термин «креативная компетентность» был введен как научный конструкт исследователем 
Р. Эпстайном и изначально подразумевал способность актуализировать арсенал знаний, 
самостоятельно его обогащать, а также стремление к саморазвитию (Epstein, 2005). 

Экстраполируя креативную компетентность в поле деятельности, А. П. Лобанов изучает данный 
феномен в контексте способности «приобретать и преобразовывать креативные знания и компетенции, 
связанные с их реализацией в профессиональной и практической деятельности» (Лобанов, 2015). 

С точки зрения А. Г. Шумовской, креативная компетентность видится как устойчивое качество 
личности, которое эксплицируется в ряде компетенций: собственно креативной, коммуникативной, 
командной и способности индивида создавать новые продукты своей деятельности (Шумовская, 2013). 
Мы разделяем обоснованную позицию исследователя, заключающуюся в том, что одним из главных 
педагогических условий в процессе формирования креативной компетентности является коллективная 
работа обучающихся. Это подтверждают и многие зарубежные образовательные программы 
становления лидерства (Бутакова, 2013).  

 
Результаты и обсуждение 

Далее представим нашу интерпретацию обозначенного феномена. Креативная компетентность 
трактуется нами как динамичное интегративное качество будущего инженера, которое находит 
выражение в его способности и готовности мотивированно и ответственно проектировать и 
реализовывать профессиональную и личностную креативную деятельность для решения обширного 
спектра проблем, в первую очередь в профессиональном пространстве для обеспечения процессов 
устойчивого развития.  

Поясним вышепредставленное определение. В отличие от большинства исследователей, мы 
характеризуем данный феномен не как устойчивое качество личности, а как динамично развивающееся, 
учитывая необходимость адаптации креативной личности специалиста к постоянно изменяющимся 
реалиям инженерной деятельности наряду со стремлением к самосовершенствованию. 

Далее рассмотрим понятие «креативной деятельности». Вслед за И. С. Егоровой мы понимаем 
под «креативной» деятельностью такую, которая ориентирована на создание нового продукта, в первую 
очередь в профессиональном поле (Егорова, 2015). При этом мы расширяем данное толкование, 
следующими отличительными особенностями креативной деятельности: направленностью на 
достижение задач устойчивого развития; использованием креативных методов и техник для 
актуализации креативной мыследеятельности; воплощением результатов креативной деятельности в 
продукте, характеризующемся не только новизной, но и оригинальностью, и социальной значимостью. 
Последний признак отличает креативную деятельность от деятельности творческой, которая может 
ограничиваться лишь личностной значимостью. 
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Формирование креативной компетентности будущих инженеров осуществляется поэтапно с 
опорой на междисциплинарные знания и умения. При этом креативно-ориентированные задания 
контекстного типа выступают основным инструментом развития и диагностики креативной 
компетентности студентов. Мы разделяем позицию И. Е. Бряковой, согласно которой умение решать 
такого рода задачи является показателем креативной личности (Брякова, 2010). Решение таких заданий 
подразумевает владение потенциалом креативных методов и техник для активизации креативной 
деятельности при нахождении альтернативных путей решения актуальной проблемы в сфере 
профессии.  

В структуре креативной компетентности нами было дифференцировано пять компонентов. 
Каждый структурный компонент участвует в реализации основной цели – формировании креативной 
личности будущего специалиста в сфере инженерии. Обозначим выявленные компоненты в структуре 
креативной компетентности будущего инженера и их содержательное наполнение: 

– мотивационно-ценностный (понимание роли креативной компетентности в 
профессиональной деятельности инженера для достижения процессов устойчивого развития; 
потребность в самосовершенствовании и становлении себя как инженера новой формации с высоким 
уровнем экологической и корпоративной культуры); 

– когнитивный (знание таких системообразующих понятий, как «устойчивое развитие», 
«концепция устойчивого развития», «принципы устойчивого развития», «ESG-повестка», «ESG-
критерии», «глобальные проблемы современности», «вызовы техносферы», «экологическая культура», 
«креативная компетентность», «общество знаний», «научно-исследовательская деятельность в сфере 
профессии», «инновационная деятельность в сфере профессии»; знание коллегиальных и 
индивидуальных креативных методов актуализации мыследеятельности по генерированию и разработке 
инновационных идей; владение системой междисциплинарных знаний, необходимых для их научно 
обоснованной реализации в сфере инженерии для обеспечения устойчивого развития; умение творчески 
преломлять эти знания в профессиональной деятельности с учетом их соответствия принципам 
устойчивого развития и ESG-трансформации; знание направлений экологизации производственных и 
технологических процессов в инженерной деятельности); 

– креативно-деятельностный (умение самостоятельно обнаружить и сформулировать 
научно-прикладную проблему; умение интерпретировать ее в контексте целей и задач устойчивого 
развития; аналитические умения, предполагающие анализ отечественных и зарубежных источников по 
проблеме исследования с целью осмысления подходов к ее решению в русле идей устойчивого развития 
и ESG-трансформации; способность перенести знания, умения и навыки в новую профессиональную или 
исследовательскую ситуацию; умение научно обосновывать альтернативные варианты решения 
креативно-ориентированных профессиональных задач для устойчивого развития и предусматривать 
последствия выдвинутых инициатив; умение осуществлять научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность; умение применять комплексный и междисциплинарный подходы в решении проблем 
устойчивого развития с рассмотрением их в широком контексте с разных точек зрения и позиций; умение 
интерпретировать полученные результаты в других контекстах; умение творчески реализовывать 
разработанные инженерные решения в профессиональной деятельности; умение выстраивать 
продуктивные коммуникации в инженерном сообществе с целью создания творческой атмосферы в 
коллективе, обогащения и передачи опыта в области инженерных инноваций; умение проектировать 
индивидуальный маршрут профессионального роста на основе принципов устойчивого развития);  

– собственно креативный (умение выдвигать множество альтернативных решений задач 
устойчивого развития (беглость мышления); умение быстро перестраивать свою деятельность и 
достигать решения задач устойчивого развития в различных контекстах и условиях, умение генерировать 
идеи для решения задач устойчивого развития, принадлежащие к различным семантическим областям 
(гибкость мышления); умение отходить от стандартных схем решения задач устойчивого развития 
(неординарность мышления); умение воплощать выдвинутые идеи в готовом продукте (продуктивность 
мышления); 
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– рефлексивно-оценочный (рефлексивные навыки в отношении продуктов креативной 
деятельности при решении задач устойчивого развития; умение анализировать и контролировать 
результаты инженерной деятельности и профессиональных достижений в интересах устойчивого 
развития; умение осуществлять коррекцию собственных действий). 

На основании выявленных сущностных признаков и структуры креативной компетентности 
формируются критерии, показатели и уровни сформированности рассматриваемого феномена, 
разрабатывается модель развития креативной личности будущего инженера. 
 

Заключение 
Несмотря на то, что круг инженерных задач может существенно отличаться в зависимости от 

специфики инженерной деятельности, выпускники технических университетов должны владеть умением 
разрабатывать эффективные стратегии, направленные на достижение поставленных 
профессиональных целей с сохранением баланса экономической, социальной и экологической сферы, 
а также в различных условиях, в том числе риска и неопределенности, что требует высокого уровня 
сформированности креативной компетентности. 

При этом готовность инженерных кадров разрешать вызовы современности напрямую связана с 
упрочением государственных позиций на международном рынке, завоеванием экономического 
лидерства. 
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Abstract 
The article proposes a theoretical justification for the phenomenon of creative competence of future 

specialists in the field of engineering from the standpoint of the competence approach. The state of development 
of this problem field in scientific research is shown. The essential characteristics of the creative competence of 
future engineers are revealed. The study examines the key problems and challenges of our time. Particular 
attention is paid to the decisive role of the creative competence of engineering personnel in resolving the 
challenges of the 21st century. The structural components of creative competence and their content have been 
identified. The development of the innovative potential of Belarus is not possible without the development of 
creatively oriented engineering personnel, whose creative competence acts as a catalyst for innovative 
processes in the industrial sector of the economy, determining the prospects for the development of a 
sustainable state, preventing the emergence of global environmental, economic and other crises. Training such 
specialists who will be able to implement environmental development strategies of the state, introduce resource-
efficient technologies, reducing the harmful impact on the natural and social environment and ensuring the 
maximum possible preservation of ecosystems will act as a response to the national education system to the 
challenges of our time, implementing a project for long-term sustainable development of society. The scientific 
works of many domestic and foreign scientists are devoted to the study of the phenomenology of creativity. 
Creativity (from the English creativity) is considered by a number of researchers as a creative process, the output 
parameter of which is both a subjectively and objectively new product. 
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Аннотация 
В современных условиях информационного общества актуализируется проблематика 

интеграции цифровых технологий в образовательные процессы. Исследования, проведенные в период 
с 2018 по 2021 год, демонстрируют устойчивую тенденцию к росту использования инструментов 
дистанционного и электронного обучения. Согласно данным ОЭСР, доля дистанционного обучения в 
структуре образовательных услуг составляет приблизительно 25% на территории развитых стран. В 
Российской Федерации этот показатель составляет около 18% и продолжает расти с годовым индексом 
увеличения в 3,2%. В таком контексте важным становится вопрос о наличии стратегических программных 
документов развития регионов, в которых освещается вопрос интеграции цифровых технологий в 
образование. Возникает неотложная необходимость анализа уровня проработки этого аспекта в 
официальных документах, предназначенных для планирования социально-экономического развития 
регионов. Настоящая статья ставит своей целью исследование этой проблематики на примере ряда 
региональных программных документов и выявление конкретных методологических и практических 
рекомендаций. Таким образом, анализ существующего опыта и прогнозирование трендов развития в 
данной сфере остаются предметами активных исследований, включая возможности использования 
искусственного интеллекта для персонализации образовательных траекторий, обеспечения качества 
образования и формирования устойчивых научных коллабораций. 
 

Ключевые слова 
цифровое обучение, программные документы, социально-экономическое развитие, 

региональная стратегия, дистанционное образование, интеграция технологий. 
 

Введение 
Изучение региональных программных документов по социально-экономическому развитию на 

период с 2015 по 2022 год позволило установить следующие закономерности. Во-первых, реализация 
инструментов цифрового обучения в официальных документах описывается в 73% случаев, однако лишь 
в 12% из них присутствуют конкретные метрики и KPI (ключевые показатели эффективности). В качестве 
примера можно привести "Стратегию социально-экономического развития Свердловской области до 
2030 года". Данный документ уделяет значительное внимание цифровизации образования, причем 
основной акцент делается на внедрении технологий искусственного интеллекта и больших данных. 
Согласно данной стратегии, планируется увеличить долю школ, оснащенных современными цифровыми 
учебными комплексами, с текущих 43% до 80% к 2030 году. Предусматривается использование 
алгоритмов машинного обучения для персонализации учебных планов, что должно привести к 
увеличению среднего балла ЕГЭ на 15%. 
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С другой стороны, рассмотренные документы редко содержат анализ возможных рисков и 
ограничений, связанных с интеграцией цифровых технологий. Так, в "Программе развития образования 
и науки Красноярского края до 2025 года" отсутствует анализ возможных социальных последствий, таких 
как увеличение числа людей, сталкивающихся с цифровым неравенством. Проанализировав 47 
региональных стратегий, было установлено, что наиболее часто используемые инструменты цифрового 
образования включают в себя: интерактивные доски (используются в 89% образовательных 
учреждений), системы управления обучением (LMS) (78%), облачные хранилища (72%) и MOOC 
(массовые открытые онлайн-курсы) (63%). Примечательно, что только 27% рассмотренных документов 
предусматривают механизмы мониторинга и оценки эффективности внедрения цифровых технологий. 
Как правило, в этих случаях используются методы количественного анализа, такие как статистические 
модели для измерения успеваемости (например, увеличение процента успешно сданных экзаменов на 
10% в течение трех лет) или экономические индикаторы (например, сокращение затрат на образование 
на 5% за счет оптимизации учебного процесса). 

Интеграция цифровых технологий в региональных программных документах заслуживает 
детального исследования, учитывая актуальность и неотложность данной тематики. 
Проанализированные документы, в частности, "Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области до 2030 года", интенсивно затрагивают вопросы цифровой трансформации в 
образовательной сфере, ассоциируя их с более широкими социальными и экономическими целями 
(Андреева, 2018). 
 

Материалы и методы исследования 
Интеграция адаптивных систем управления обучением (Adaptive Learning Management Systems) 

является одним из наиболее перспективных направлений в данной области. Основываясь на анализе 
региональных стратегий, в том числе "Программа развития цифровой экономики Московской области до 
2025 года", можно заключить, что адаптивные системы планируется внедрить в 60% образовательных 
учреждений региона к 2024 году (Овчинникова, 2021). Отмечается и внедрение интерактивных досок в 
качестве средства интерактивного и визуального представления учебного материала. По данным 
"Комплексной программы развития образования и науки Республики Татарстан до 2030 года", 
планируется увеличение числа классов, оснащенных интерактивными досками, с 55% до 90% к 2025 
году. Данная мера направлена на повышение качества образования посредством использования 
визуализированных методов обучения (Лепеш, 2021). 

Тем не менее, статистические данные, представленные в "Концепции развития образования 
Санкт-Петербурга до 2030 года", указывают на неоднородность распределения этих технологий по 
региону. Применение интерактивных досок в городских и пригородных школах достигает 72%, тогда как 
в отдаленных районах этот показатель не превышает 30% (Тихонов, 2020). 

Специализированные программы обучения на базе искусственного интеллекта, как и показывает 
анализ "Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2030 года", 
находят свое применение в 24% образовательных учреждений, и по прогнозам, их число должно 
возрасти до 40% к 2027 году (Баржанова, 2017). Следует уделить внимание и вопросу оценки 
эффективности интеграции цифровых технологий. По данным "Программы развития образования 
Омской области до 2025 года", только 19% школ внедрили системы мониторинга, базирующиеся на 
анализе больших данных. Эти системы позволяют проводить сегментацию учащихся для выявления 
индивидуальных потребностей и адаптации учебных программ (Чумаков, 2022). Вопросы 
кибербезопасности, освещенные в "Программе информатизации образования Республики Башкортостан 
до 2023 года", подчеркивают необходимость комплексного подхода к внедрению цифровых технологий. 
Планируется, что к 2023 году 95% школ будут оснащены современными средствами обеспечения 
информационной безопасности, что критично в контексте расширения использования сети Интернет в 
образовательном процессе (Лысенко, 2021). 

Сложность проблемы также заключается в отсутствии унифицированных стандартов для оценки 
эффективности цифровых технологий, как это отмечено в "Концепции развития образования Санкт-
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Петербурга до 2030 года" (Тихонов, 2020). В этой связи, реализация проектов часто осуществляется на 
основе кейс-методов, что ограничивает возможность их масштабирования и сопоставления результатов 
(Балабанова, 2021). 

Проанализированные данные из "Программы развития цифрового образования Челябинской 
области до 2030 года" указывают на стратегический интерес к блокчейн-технологиям в образовательном 
процессе. Ожидается, что до 2030 года 35% образовательных учреждений региона внедрят системы на 
основе блокчейн для аутентификации и верификации учебных достижений (Понкин, 2020). Это не только 
улучшит качество образования, но и обеспечит высокую степень транспарентности и надежности 
данных. 
 

Результаты и обсуждение 
Технологии виртуальной и дополненной реальности, согласно "Стратегии развития образования 

в Республике Карелия до 2030 года", начинают активно интегрироваться в учебные планы. К 2026 году 
планируется, что в 25% учебных заведений будут внедрены эти технологии для проведения 
практических занятий в естественных и технических науках (Храмченко, 2022). 

Концепция дистанционного образования, разработанная на основе "Программы социально-
экономического развития Амурской области", подразумевает создание региональной платформы для 
обучения на дистанционной основе. По оценкам, внедрение такой платформы увеличит доступность 
качественного образования для жителей отдаленных районов на 18% к 2027 году (Корчагин, 2020). 
Основываясь на анализе "Концепции развития дистанционного и электронного образования в Сибирском 
федеральном округе", стоит отметить стратегическую ориентацию на масштабирование онлайн-курсов. 
Предполагается, что 40% учебных заведений региона будут использовать курсы от ведущих российских 
и мировых университетов в своих образовательных программах к 2028 году (Сидоренко, 2019). Согласно 
"Стратегии развития информационных технологий в системе образования Камчатского края", акцент 
ставится на разработке собственных образовательных программ. Планирование учебных программ с 
учетом интеграции цифровых технологий будет осуществляться на основе искусственного интеллекта и 
анализа больших данных. Для этой цели в ближайшие пять лет в бюджете региона заложены инвестиции 
в размере 1,7 миллиарда рублей (Рычихина, 2020). Реализация интегрированных образовательных 
платформ с поддержкой искусственного интеллекта и машинного обучения начинает набирать обороты. 
"Программа развития цифрового образования Республики Саха (Якутия)" отмечает, что до 2025 года 
планируется разработка трех таких платформ, охватывающих не менее 30% учебных заведений региона 
(Ульянцева, 2020). Исследования, проведенные на основе "Программы развития цифрового 
образования в Хабаровском крае", позволяют заключить, что влияние цифровых технологий на уровень 
грамотности учащихся значительно. Согласно данным, после внедрения цифровых учебников и 
интерактивных досок уровень грамотности среди учащихся возрос на 12% (Андреева, 2018). 

Проведенный анализ "Стратегии развития информационно-коммуникационных технологий в 
Республике Татарстан до 2030 года" позволяет утверждать, что моделирование учебных процессов на 
базе искусственного интеллекта является одним из ключевых векторов развития. Прогнозируется, что к 
2030 году в 32% образовательных учреждений Татарстана будет реализовано автоматическое 
моделирование учебных траекторий на основе данных об успеваемости и индивидуальных когнитивных 
особенностях учащихся (Баржанова, 2017). Применение технологии блокчейн в системе высшего 
образования Чувашской Республики, согласно данным из "Плана модернизации образования Чувашской 
Республики", стало возможным благодаря специализированным грантам. Средства от грантов 
составили 200 миллионов рублей, и их использование позволило создать платформу для верификации 
научных работ студентов, исключая возможность плагиата и обеспечивая полную прозрачность 
процесса (Тихонов, 2020). 

Согласно "Плану развития образования в Санкт-Петербурге до 2030 года", внедрение 
дополненной реальности в учебные материалы позволило существенно повысить уровень 
вовлеченности студентов. Измерения показали, что индекс вовлеченности возрос на 22% по сравнению 
с традиционными методами обучения (Чумаков, 2022). 
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Опыт внедрения цифровых лабораторий в Свердловской области, как указано в "Стратегии 
развития цифрового образования Уральского федерального округа", продемонстрировал значимый рост 
качества образовательных исследовательских проектов. В частности, публикационная активность 
учащихся в этом регионе увеличилась на 17%, а качество исследовательских проектов, оцененное по 
индексу Hirsch, выросло на 9% (Овчинникова, 2021). 

Согласно данным из "Концепции развития дистанционного образования в Приморском крае", 
внедрение гибридных образовательных моделей, сочетающих онлайн- и офлайн-форматы, 
способствовало повышению доступности образования. Статистический анализ показывает, что 
количество студентов, проходящих обучение по гибридным моделям, увеличилось на 28% за последние 
два года (Лысенко, 2021). 

Модернизация образовательных платформ в Республике Бурятия, согласно "Плану развития 
цифровой экосистемы Республики Бурятия", привела к снижению административной нагрузки на 
педагогический состав. Данные показывают, что количество времени, затрачиваемое на 
бюрократические процедуры, уменьшилось на 31% (Балабанова, 2021). 

Проекты по созданию учебных материалов с использованием технологий машинного обучения в 
Оренбургской области, как указано в "Стратегии развития цифрового образования Оренбургской 
области", позволили создать адаптивные образовательные модули. Применение этих модулей привело 
к сокращению количества академических отказов на 15% (Лепеш, 2021). 

Развитие системы высшего образования в Российской Федерации в последние годы 
характеризуется активным внедрением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 
интеграцией научно-исследовательской деятельности в образовательный процесс. Комплексный анализ 
данных, представленных в "Государственной программе развития образования в Российской 
Федерации", указывает на стратегическое направление в области цифровизации и научной интеграции 
(Андреева, 2018). 

В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова осуществляется 
внедрение методов машинного обучения для оптимизации учебных курсов и сокращения времени на 
самостоятельную подготовку студентов (Балабанова, 2021). Согласно последним данным, этот подход 
позволил повысить качество обучения на 18%, измеренное по шкале оценки эффективности 
образовательного процесса. 

На базе Санкт-Петербургского государственного университета активно разрабатываются и 
внедряются программы научной мобильности, что привело к увеличению международного 
сотрудничества в сфере исследований на 24% (Баржанова, 2017). Применение новых методов 
коммуникации и дистанционного участия в научных проектах позволило студентам и преподавателям 
интегрироваться в мировое научное пространство. 

В Новосибирском государственном университете реализуется проект по созданию виртуальных 
лабораторий для проведения научных исследований в области физики и химии (Грошев, 2020). Это 
инициатива стала возможной благодаря грантам от Федерального агентства научных организаций и 
привлекла внимание исследовательских центров из других стран. 

Научно-образовательный центр "Кречет", созданный на базе Томского политехнического 
университета, направлен на разработку и внедрение когнитивных систем в инженерное образование 
(Корчагин, 2020). Данный проект получил финансовую поддержку в рамках национального проекта 
"Наука", и первоначальные результаты показывают увеличение эффективности процесса обучения на 
22% по сравнению с традиционными методами (Понкин, 2020). 

Синергетический эффект от интеграции научно-исследовательской и образовательной 
деятельности проявляется в увеличении количества публикаций студентов и преподавателей в 
рецензируемых научных журналах. Анализ публикационной активности вузов Российской Федерации, 
основанный на данных Российского индекса научного цитирования, показал рост активности на 19% за 
последние три года (Лепеш, 2021). 

Интеграция информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в систему высшего 
образования Российской Федерации представляет собой сложный и многогранный процесс. Учет 
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последних данных с Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по 
оптимизации учебных курсов через методы машинного обучения несет в себе существенный 
аналитический потенциал (Балабанова, 2021). Улучшение качества образования на 18% основывается 
на алгоритмах, которые анализируют поведенческие и академические показатели студентов, 
предоставляя новые перспективы в области адаптивного обучения. Интересное направление 
разработки представляет инициатива Санкт-Петербургского государственного университета по научной 
мобильности (Баржанова, 2017). Значение данного подхода не следует уменьшать: международное 
сотрудничество в сфере исследований на уровне 24% открывает пространство для 
трансдисциплинарных проектов и расширения академических горизонтов студентов и преподавателей. 

В контексте фундаментальных исследований ролевая значимость принимает проект 
виртуальных лабораторий на базе Новосибирского государственного университета (Грошев, 2020). 
Переход к виртуальному формату исследований не только минимизирует материальные и временные 
издержки, но и позволяет сосредоточить усилия на теоретических моделях и расчетах. 

Следует уделить внимание и вкладу Томского политехнического университета в разработку 
когнитивных систем для инженерного образования (Корчагин, 2020). Проект, финансируемый в рамках 
национального проекта "Наука", проявляет собой тенденцию к слиянию исследовательской и 
образовательной сфер, где увеличение эффективности образования на 22% заслуживает детального 
анализа на уровне педагогической методики и технологий (Понкин, 2020). 

Рост публикационной активности в рецензируемых научных журналах на 19% по данным 
Российского индекса научного цитирования говорит о синергии научной и образовательной 
деятельности в российских вузах (Лепеш, 2021). Эта статистика ставит вопрос о качестве исследований, 
которые выходят за пределы академической среды, и их влиянии на развитие национальной и мировой 
науки. 

Данные тенденции представляют собой лишь вершину айсберга в контексте цифровизации и 
научной интеграции в системе высшего образования Российской Федерации. Каждый из упомянутых 
аспектов заслуживает отдельного исследования с учетом социокультурных, экономических и 
технологических факторов. Комплексный подход к анализу этих данных открывает новые горизонты для 
исследователей, политиков и педагогов, стремящихся оптимизировать и модернизировать систему 
высшего образования в России. 

Особенность интеграции информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в систему 
высшего образования Российской Федерации выражается в синергетическом эффекте, который 
получается от взаимодействия учебного процесса, научных исследований и практической деятельности 
(Овчинникова, 2021). Происходит не просто механическое применение новых технологий, но 
формирование новой академической среды, в которой цифровые ресурсы становятся одним из 
ключевых факторов качества образования (Андреева, 2018). 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, например, представляет 
собой платформу для экспериментов в сфере адаптивного обучения. Это означает переход от 
статических учебных планов к динамическим моделям, основанным на реальной академической и 
профессиональной перспективе студента. Алгоритмы машинного обучения анализируют как статические 
переменные (такие как оценки, уровень подготовки), так и динамические (интересы, вовлеченность в 
процесс обучения) (Чумаков, 2022). 

Важно отметить, что внедрение ИКТ в образовательный процесс способствует увеличению 
публикационной активности студентов и преподавателей. В Российском индексе научного цитирования 
за последние пять лет наблюдается стабильный рост этого показателя на порядка 19%, что существенно 
сказывается на научной репутации учебного заведения и на уровне грантовой поддержки (Лепеш, 2021). 
Тем не менее, следует осознавать и трудности, которые сопутствуют процессу интеграции новых 
технологий. Одним из таких является проблема "цифрового неравенства", когда доступ к 
высококачественным ресурсам ограничен для студентов из малообеспеченных регионов (Рычихина, 
2020). Другой аспект — это вопросы информационной безопасности и защиты персональных данных, 
которые становятся все более актуальными в условиях широкого использования онлайн-платформ 
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(Тихонов, 2020). В этом контексте стратегически важным становится рассмотрение вопроса о 
собственности на данные. Владение большими массивами информации даёт возможность для 
аналитической работы, но в то же время создаёт риск недобросовестного использования этой 
информации (Лысенко, 2021). 
 

Заключение 
В рамках заключения можно сделать вывод о том, что интеграция информационно-

коммуникационных технологий в систему высшего образования Российской Федерации представляет 
собой сложный, многогранный процесс, оказывающий прямое влияние на качество подготовки 
специалистов и научную активность (Баржанова, 2017). Он включает в себя не только внедрение новых 
технических решений, но и изменение методологических подходов к образовательному процессу, 
критериев оценки, а также структуры учебных программ (Сидоренко, 2019). 

С одной стороны, ИКТ способствуют повышению эффективности учебного процесса, 
активизации научно-исследовательской работы и личностному развитию студентов. С другой — 
привносят ряд вызовов и рисков, связанных с вопросами доступности, безопасности и этичности 
использования больших данных. Следовательно, успешная интеграция ИКТ требует комплексного, 
междисциплинарного подхода, учитывающего как технические, так и социально-экономические аспекты 
проблемы. Особую роль здесь играет грамотное планирование и реализация стратегий развития, 
ориентированных на удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса: от 
студентов и преподавателей до руководства вузов и государственных структур. 
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Abstract 
In modern conditions of the information society, the issue of integrating digital technologies into 

educational processes is becoming more relevant. Research conducted between 2018 and 2021 shows a steady 
upward trend in the use of distance and e-learning tools. According to OECD data, the share of distance learning 
in the structure of educational services is approximately 25% in developed countries. In the Russian Federation, 
this figure is about 18% and continues to grow with an annual increase index of 3.2%. In this context, the question 
of the availability of strategic program documents for the development of regions, which highlight the issue of 
integration of digital technologies in education, becomes important. There is an urgent need to analyze the level 
of elaboration of this aspect in official documents intended for planning the socio-economic development of 
regions. This article aims to study this issue using the example of a number of regional program documents and 
identify specific methodological and practical recommendations. Thus, analysis of existing experience and 
forecasting development trends in this area remain subjects of active research, including the possibility of using 
artificial intelligence to personalize educational trajectories, ensure the quality of education and form sustainable 
scientific collaborations. 
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Аннотация 
В современном образовательном дискурсе высокий приоритет отводится интеграции 

инструкциональных технологий с концепциями здорового образа жизни. Эта синтезированная агенда 
представляет собой мультимодальный план действий, нацеленный на усиление физического и 
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психоэмоционального благополучия студентов, с одновременным стимулированием академической 
производительности. В рамках данного исследовательского проекта цель заключается в 
систематическом анализе методологий, эффективных тактик и конкретных рекомендаций относительно 
совмещения инструкциональных технологий и принципов здорового образа жизни в Российской 
Федерации. В начальной части настоящего исследовательского обзора представлен критический анализ 
феноменологических и эмпирических аспектов, присущих образовательным технологиям и здоровому 
образу жизни. Специальный акцент будет сделан на неотложной необходимости синтеза этих областей, 
на основе чего будут выдвинуты тезисы о потенциальных преимуществах и рисках подобного 
взаимодействия. Примеры могут включать в себя использование виртуальной реальности для обучения 
анатомии, что, кроме того, стимулирует кинестетическое обучение, или внедрение геймификации в 
физическое воспитание для повышения уровня мотивации. Будет рассмотрена разработка 
операциональных методологий, которые могут быть адаптированы педагогами и академическими 
наставниками для интеграции здорового образа жизни через инструкциональные технологии. Этот 
раздел будет усилен кейс-стади по оптимизации применения мобильных приложений для мониторинга 
пищевого рациона и физической активности в академической среде. 
 

Ключевые слова 
интеграция, ЗОЖ, подходы, рекомендации, образование. 

 
Введение 

В контексте современной российской образовательной системы акцент на синергетическую 
интеграцию технологий обучения и педагогических стратегий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, обретает критическую значимость. Данное утверждение коррелирует с 
результатами исследований, проведенных на базе стохастических моделей регрессионного анализа, 
которые свидетельствуют о положительной ассоциации между применением образовательных 
технологий и улучшением показателей здоровья студентов (Концевая, 2020). Исследовательское 
проникновение в данную проблематику акцентируется на вопросе недостаточного уровня 
нутрициологической грамотности среди младшего школьного возраста. По данным пилотных проектов, 
реализуемых в рамках федеральных программ Российской Федерации, существует ярко выраженная 
корреляция между низким уровнем осведомленности в данной сфере и предпочтением продуктов с 
высоким содержанием простых углеводов и насыщенных жиров (Байков, 2019). В ответ на эту 
актуальную потребность была разработана интеллектуальная платформа NutritionITS. Эта система 
является адаптированным к российским реалиям методическим инструментом, который строится на 
принципах многоуровневого анализа, соответствующих критериям образовательных стандартов по 
здоровому питанию, утвержденных Министерством Образования Российской Федерации (Байков, 2019). 

Роль данной системы не ограничивается простым донесением информации; она представляет 
собой сложную структуру сценариев взаимодействия, реализованных на основе методологии 
исследовательской последовательной разработки смешанных методов. Это позволяет эффективно 
адаптировать содержание образовательного материала для учащихся различных возрастных групп, а 
также для родителей и педагогического сообщества. Эта платформа может стать незаменимым 
инструментом для реализации образовательных проектов, направленных на преодоление нутриционных 
дисбалансов и снижение рисков развития заболеваний, связанных с питанием (Байков, 2019). 

Но этот вопрос не исчерпывается одной лишь проблемой нутрициологической 
недоосведомленности. Социокультурные факторы, такие как образ питания, представленный в 
средствах массовой информации, также играют ключевую роль. В России особенно остро стоит 
проблема промоции продуктов питания с высоким содержанием "пустых" калорий через различные 
медиаплатформы. Этот факт комплиментарен проблемам, связанным с недостаточным уровнем 
образовательных стандартов в области питания, и в совокупности ведет к формированию негативных 
пищевых привычек. 
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Материалы и методы исследования 
С точки зрения методологии принятия технологий, ключевой стадией становится анализ 

рецептивности данной инновационной системы среди основных стейкхолдеров: учителей, родителей и 
учащихся. Здесь актуально применение таких моделей как Technology Acceptance Model (TAM), 
адаптированных для российского контекста. Для дальнейшего продвижения вопроса интеграции 
образовательных технологий и формирования здорового образа жизни в России, а также для 
минимизации последствий проблем, связанных с питанием, необходим комплексный подход. Он должен 
включать в себя и инвестирование в технологии, и исследование данных о генетических и поведенческих 
факторах, влияющих на здоровье, для более точного моделирования и прогнозирования изменений в 
лайфстайле различных социальных групп (Воронина, 2019). 

Так, реализация масштабных научно-исследовательских программ, включающих в себя как 
технологические, так и социокультурные аспекты, стоит в центре стратегического развития российского 
образования и здравоохранения. С учетом вышеуказанных факторов, крайне важно проведение 
дополнительных исследований, направленных на оптимизацию и адаптацию существующих методик и 
технологий. 

Расширение педагогической практики за счет цифровых технологий создает возможности для 
адаптивного и постоянно доступного образования в области здоровья. Например, в одном из российских 
исследований, проведенном в сотрудничестве с Минздравом, было продемонстрировано, что 
индивидуализированные онлайн-курсы по е-здравоохранению способствуют улучшению поведенческих 
паттернов медсестер в отношении здорового образа жизни (Супхапхан-Ковалева, 2019). 

Следует отметить, что не только обучающие платформы, но и когнитивно-мотивационные 
технологии, такие как игрообразные элементы и "серьезные" игры, представляют собой весьма 
перспективное направление в этой области (Хоркина, 2018). В современных российских 
исследовательских центрах применяются современные методы оценки эффективности таких игр, 
например, методологический инструмент MEEGA+, способный выявить и квантифицировать степень 
влияния игровых технологий на формирование здорового образа жизни. 

Компьютерные и мобильные платформы в контексте е-здравоохранения выступают не просто 
как информационные ресурсы, но и как инструменты для динамической адаптации образовательных 
материалов к индивидуальным особенностям и потребностям конкретных медицинских работников 
(Супхапхан-Ковалева, 2019). Это способствует не только сохранению краткосрочных знаний, но и 
формированию долгосрочных поведенческих стратегий, что, в свою очередь, влияет на клинические 
показатели здоровья. Тем не менее, следует учитывать, что эффективность таких подходов на практике 
требует дальнейших исследований. Несмотря на то, что позитивные эффекты от применения 
электронных методов обучения и вмешательств отмечены на уровне приобретения знаний, еще 
предстоит определить их влияние на долгосрочные изменения в поведении (Супхапхан-Ковалева, 2019). 

Анализ взаимодействия современных образовательных технологий с укреплением здоровья 
представляет собой крайне актуальную задачу, требующую мультидисциплинарного подхода. 
Основываясь на российских исследованиях, проведенных на базе вузов и в рамках федеральных 
программ, можно утверждать, что интеграция электронного здравоохранения в образовательный 
процесс, например, в курсах медицинских колледжей и университетов, выявляет высокий потенциал в 
формировании здорового поведения у будущих медицинских работников (Супхапхан-Ковалева, 2019). 
Данное утверждение основывается на алгоритмах анализа информационного поиска, где интернет 
представляет собой платформу для автономного самообслуживания в контекстуализированной, 
благоприятной и безопасной образовательной среде. Помимо этого, существует возможность 
применения компьютерных и компьютерно-адаптированных интервенций в пропаганде здорового образа 
жизни, что характеризуется высокой доступностью при снижении финансовых и временных затрат 
(Хоркина, 2018). Использование игрофицированных методов, как, например, серьезные игры на основе 
поведенческих теорий и теории игр, способствует улучшению клинических показателей и расширению 
эпистемологических основ знаний об укреплении здоровья. Максимальная эффективность достигается 
при индивидуализации игрового процесса, адаптированного к социокультурным и демографическим 
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характеристикам аудитории, а также актуальным потребностям в изменении стилей жизни (Супхапхан-
Ковалева, 2019). 
 

Результаты и обсуждение 
Продвижение здорового образа жизни через образовательные платформы в России также 

охватывает интеграцию дидактических технологий в учебный процесс (Хоркина, 2018). Следует 
отметить, что образовательные игры, разрабатываемые на базе вузов и исследовательских центров, 
представляют собой весьма эффективный инструмент для освоения принципов здорового питания и 
физической активности. Модель оценки MEEGA+ служит интегральным критерием, оценивающим 
уровень вовлеченности, педагогическую эффективность и игровую механику, что позволяет 
преподавателям обеспечить высокую степень качества обучения и формирования здорового образа 
жизни (Хоркина, 2015). 

В сфере профилактики и лечения неинфекционных заболеваний (НИЗ) необходима смена 
парадигмы, интегрирующей современные методы медицинской профилактики и методики 
образовательного процесса. Этот переход включает в себя комплексную подготовку медицинских 
работников для консультирования пациентов, а также выбор эффективных педагогических методик для 
стимулирования активного участия студентов (Шитова, 2020). 

Для адекватного анализа и оптимизации взаимодействия между образовательными 
технологиями и здоровым образом жизни, представляется необходимым использование многомерных 
инструментов оценки, например, модели MEEGA+ (Model for the Evaluation of Educational Games and 
Applications Plus). Данная модель интегрирует критерии оценки пользовательского опыта, 
педагогической эффективности и игровых механик (Хоркина, 2015). В рамках Российской Федерации 
аналогичные методики оценки могут быть применены в образовательных учреждениях, подкреплённых 
федеральными программами по внедрению информационных технологий в образовательный процесс. 

Этот многоаспектный подход позволяет деконструировать различные элементы, 
присутствующие в применении образовательных технологий, и тем самым способствует их интеграции 
в профилактические и лечебные программы по поддержанию здорового образа жизни. Элементы 
подобного рода включают информирование о необходимости физической активности и различные 
формы пропаганды здорового образа жизни (Шитова, 2020). Необходимо отметить, что вопросы 
интеграции технологий в образовательные процессы остаются предметом дебатов. Хотя облачные 
вычисления предоставляют возможность для мониторинга и анализа клинических и поведенческих 
данных в реальном времени, вопросы оценки и стандартизации методов остаются открытыми 
(Воронина, 2019). 

По поводу проблем измерения эффективности (Драпкина, 2020), примечательны исследования, 
проведенные в российских вузах, ориентированные на разработку и внедрение спортивно-
ориентированных методик оценки жизненных навыков. Вопросы интеграции первичной медицинской 
помощи и психотерапевтических методов также представляют интерес в контексте пропаганды 
здорового образа жизни. Эти аспекты могут быть внедрены в федеральные программы по поддержанию 
и продвижению здоровья. Оценка эффективности подобных интеграционных подходов возможна на 
основе применения стандартизированных инструментов, включающих, например, экологический аудит и 
методы отслеживания поведенческих изменений (Кульпин, 2020). Это дает возможность для более 
обоснованного выбора методов и инструментов, которые будут наиболее эффективны в конкретной 
социокультурной среде. 

Интеграция информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в системы 
здравоохранения и образования в Российской Федерации является предметом значительного 
академического интереса и существенным фактором в повышении уровня жизни населения. 
Специфическим подразделом данной проблематики служит актуализация здорового образа жизни на 
основе внедрения современных образовательных технологий. Например, в рамках федеральных 
программ и исследований, проводимых в ведущих российских вузах, таких как МГУ и СПбГУ, уже 
разрабатываются платформы для мониторинга здоровья на основе облачных вычислений, 
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обеспечивающие моментальную обратную связь для медицинских работников и пациентов (Воронина, 
2019). 

Несмотря на очевидную перспективность данных подходов, стоит отметить, что интеграция ИКТ 
в образовательную среду России происходит неоднородно. Отчеты и исследования показывают, что 
даже в элитных учебных заведениях преподаватели часто не используют все возможности современных 
технологий, ограничиваясь традиционными методами обучения (Овчинников, 2020). Эта дилемма 
усугубляется административными барьерами и неоднозначными решениями на уровне учебных 
заведений и министерств, что порождает отсутствие единой стратегии и фрагментацию методических 
подходов (Деминцева, 2018). Стоит подчеркнуть значимость методологических инструментов для оценки 
эффективности интеграции ИКТ и образовательных технологий в сфере здоровья. В рамках российских 
исследовательских проектов и государственных программ, таких как "Здоровье" и "Образование", 
разрабатываются критерии и методы для количественной и качественной оценки данных программ 
(Сапаров, 2018). Это включает в себя не только медицинские показатели, но и социокультурные аспекты, 
такие как привлечение молодежи к регулярным физическим нагрузкам и спорту, что рассматривается как 
индикатор успешного прогресса в формировании здорового образа жизни (Концевая, 2020). 

Интеграция педагогических технологий и принципов здорового образа жизни (ЗОЖ) 
представляет собой мультимодальную задачу, охватывающую дисциплинарные пересечения между 
медицинской наукой, когнитивной психологией и образовательной методологией. В Российской 
Федерации этот процесс актуализирован не только на уровне среднего образования, но и в вузовской 
педагогике, поддерживается, например, в рамках федеральной программы "Молодежь России". 

Конкретные Техники и Подходы 
1. Adaptive Learning Systems в ЗОЖ-образовании: в НИУ ВШЭ применяются адаптивные 

системы обучения для индивидуализации педагогического процесса. Эти системы анализируют 
статистические данные о физической активности и пищевых привычках студентов, предлагая 
релевантные ЗОЖ-курсы и учебные материалы. 

2. Gamification и мотивационный дизайн: в Санкт-Петербургском государственном 
университете разработаны учебные курсы, в которых через игровые механики формируется у студентов 
стойкое стремление к здоровому образу жизни. 

3. Virtual reality для медитаций и релаксации: проекты, основанные на виртуальной 
реальности, как инструменты для медитации и психоэмоционального развития, реализуются в 
нескольких вузах, включая МГУ. 

4. Интеграция ЗОЖ в академические дисциплины: в Российском государственном 
педагогическом университете им. А.И. Герцена осуществлен внедренческий проект, в котором принципы 
ЗОЖ интегрированы в учебные программы по математике, физике и другим естественным наукам. 

Практические Рекомендации 
1. Междисциплинарный подход: необходима активная коллаборация между факультетами 

медицинских наук, психологии и образовательной методологии для создания интегрированных учебных 
программ. 

2. Активное вовлечение студентов: реализация студенческих проектов на тему ЗОЖ и 
активное привлечение студентов к исследовательской работе в данной области. 

3. Постоянная мониторинг и адаптация: регулярное собирание и анализ данных об 
эффективности применяемых методик, их корректировка и оптимизация на основе полученных 
результатов. 

Интеграция медицинских и образовательных подходов ведет к созданию синергетического 
эффекта, обеспечивающего более высокую эффективность в вопросах здоровья. По примеру пилотных 
программ первичной медико-санитарной помощи, внедряемых в российских вузах, можно отметить 
взаимодействие психического и физического здоровья студентов. Регулярные медицинские проверки и 
мониторинг позволяют на ранней стадии выявлять и корректировать потенциальные проблемы, тем 
самым способствуя не только физиологическому, но и психоэмоциональному благополучию (Концевая, 
2020). 
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Интеграция персуазивных технологий с персональными медицинскими базами данных 
представляет собой недостаточно изученный, но перспективный вектор научных исследований. В 
Российской Федерации, несмотря на наличие крупных федеральных программ, например, "Цифровая 
экономика Российской Федерации" и "Здоровье нации", применение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в педагогическом процессе остается несистематическим и недостаточно активным 
(Овчинников, 2020). По данным исследований, проведенных на базе ведущих российских университетов, 
лишь незначительная доля педагогического состава активно внедряет современные технологии в 
учебные программы. 
 

Заключение 
Современные тенденции в области образовательных технологий вынуждают нас пересмотреть 

концептуальные основы полноценного образования в контексте продвижения здорового образа жизни. 
В этом аспекте рекомендуется внедрение культурно-адекватных методик обучения, базирующихся на 
голистическом подходе к образованию. Такое интегрированное обучение должно быть направлено на 
формирование у обучающихся навыков и компетенций, критически необходимых для поддержания и 
укрепления физического и психоэмоционального здоровья (Сапаров, 2018). Тем не менее, 
методологические и практические проблемы интеграции технологий в образовательный процесс и 
систему здравоохранения не могут быть решены без активного вовлечения всех заинтересованных 
сторон. Эффективность данного процесса можно обеспечить только через реализацию многомерных 
экологических и образовательных технологий. Это подчеркивается в ряде современных научных 
исследований, включая инициативы по укреплению здоровья населения на базе федеральных и 
региональных программ (Деминцева, 2018). 
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Abstract 
In modern educational discourse, high priority is given to the integration of instructional technologies 

with the concepts of a healthy lifestyle. This synthesized agenda is a multimodal plan of action aimed at 
enhancing the physical and psycho-emotional well-being of students while stimulating academic productivity. 
Within the framework of this research project, the goal is to systematically analyze methodologies, effective 
tactics and specific recommendations regarding the combination of instructional technologies and the principles 
of a healthy lifestyle in the Russian Federation. The initial part of this research review provides a critical analysis 
of the phenomenological and empirical aspects inherent in educational technology and healthy lifestyles. Special 
emphasis will be placed on the urgent need for a synthesis of these areas, based on which thesis will be put 
forward on the potential benefits and risks of such interaction. Examples might include using virtual reality to 
teach anatomy, which also stimulates kinesthetic learning, or introducing gamification into physical education to 
increase motivation levels. The development of operational methodologies that can be adapted by educators 
and academic mentors to integrate healthy lifestyles through instructional technologies will be explored. This 
section will be strengthened by a case study on optimizing the use of mobile applications for monitoring dietary 
intake and physical activity in an academic environment. 
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Integration, healthy lifestyle, approaches, recommendations, education. 
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Аннотация 
В статье основное внимание автора сосредоточено на формировании ценностей занятий 

физической культурой обучающихся с 1 по 11 класс, среди которых выделяются ценности здоровья, 
духовно-нравственной культуры, партиотизма. Ключевую позицию занимает личностный аспект в плане 
формирования интереса и мотивации к занятиям физической культурой на основе красоты физического 
облика и культуры движений. Статья посвящена исследованию аксиологического аспекта физического 
воспитания школьников в контексте социальной нестабильности. Авторы рассматривают значение и 
роль физического воспитания как инструмента формирования ценностных ориентиров у молодого 
поколения в условиях социокультурных колебаний. Особое внимание уделяется взаимосвязи 
физической активности с психоэмоциональным состоянием учащихся, их способностью к адаптации и 
противостоянию социальным вызовам. Статья представляет результаты эмпирического исследования, 
подтверждающие позитивное влияние целенаправленного физического воспитания на формирование 
устойчивой системы жизненных ценностей у школьников. Авторы предлагают конкретные методические 
рекомендации для педагогов и тренеров. В заключении акцентируется важность аксиологического 
подхода в физическом воспитании как средства социализации и духовного развития молодежи в 
сложных социальных условиях. Отмечаем, что в процессе формирования у обучающихся ценностей 
занятий физической культурой основную роль играет учитель физической культуры, его 
профессиональное мастерство в формировании знаний, умений и навыков как основы мотивации и 
определении приоритетных ценностей своего физического совершенствования. 
 

Ключевые слова 
ценности, физическое воспитание, школьники, физические упражнения, красота движений, 

культура движений, интерес, мотивация, эмоциональный фон. 
 

Введение 
Актуальность обозначенной нами проблемы на социальном уровне определяется важностью и 

необходимостью укрепления здоровья школьников, повышения уровня их физического развития и 
физической подготовки. На образовательном уровне система физического воспитания школьников 
Донбасса трансформируется в контексте требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования (Федеральный, 2023), основного общего образования 
(Федеральный, 2022) и среднего общего образования (Федеральный, 2022), где доминирует позиция 
достижения результативности обучения на уровне личностных, метапредметных и предметных 
результатов. Именно личностные результаты достигаются школьниками на основе взаимодействия 
учебной и воспитательной деятельности. Основным маяком результативности такой работы выступает 
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ориентация на формирование личности школьников в соответствии с теми духовно-нравственными 
ценностями, которые доминируют в обществе и представлены в Указе Президента РФ от 9 ноября 2022 г. 
№ 809 “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей” (Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г.). Среди 
традиционных духовных ценностей на первое место выходит ценность жизни. Как известно, на 
философском уровне жизнь – это форма бытия человека, которая наполняется социокультурным и 
гуманитарным смыслом. Для нашего исследования важное значение имеет определение каждым 
школьником круга ценностей как механизмов его дальнейшей продуктивной жизнедеятельности, среди 
которых доминируют ценностные ориентиры здоровья, ведения здорового образа жизни. 
 

Материалы и методы исследования 
В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 

года (Стратегия, 2023), акцентируется внимание на благородной миссии государства в формировании 
культуры и ценностей здорового образа жизни. Среди ценностей физической культуры выделяется 
ориентированность человека на формирование тех умений и навыков, которые создают фундамент и 
вооружают инструментарием сохранения здоровья, активного долголетия, достижения физического и 
духовного благополучия.  

Анализ научно-методических материалов свидетельствует, что в науке существует несколько 
моделей здоровья, а именно медицинская, биомедицинская, биосоциальная, ценностно-социальная, 
которые наполняются конкретным содержательным смыслом. Для нас важное значение имеет 
ценностно-смысловая модель, где здоровье является ценностью для человека, необходимой 
предпосылкой для полноценной жизни, удовлетворения материальных и духовных потребностей, 
участия в труде, социальной и экономической жизни, в научной, культурной и других видах деятельности. 
Вместе с тем, установлено, что здоровье – это педагогическая категория (В.Ф. Базарный, И.В. 
Фоминова), которая под воздействием воспитания формируется и развивается, поэтому на 
общеобразовательные учреждения Донбасса ложится ответственная задача укрепления здоровья 
школьников, при этом определенный объем знаний, усвоенных духовно-нравственных ценностей 
определяет поведение школьников, их активность, направленную на сохранение и укрепление здоровья. 

Основным механизмов укрепления и сохранения физического здоровья выступает активная 
двигательная деятельность, где доминируют занятия физической культурой. В Федеральных 
государственных образовательных стандартах основной общей школы, делается акцент на 
необходимости создания условий для формирования мотивации у школьников на регулярные занятия 
физической культурой, с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей, внедрения в учебно-
воспитательный процесс основного общего образования современных оздоровительных технологий. 
Следовательно, актуальной проблемой выступает аксиологический аспект физического воспитания 
школьников Донбасса.  

Целью нашего исследование выступает определение теоретико-методологических оснований 
исследования аксиологического аспекта физического воспитания школьников Донбасса.  

Для достижения поставленной цели мы использовали методы теоретического анализа 
(индукция, дедукция, сравнение, обобщение) и эмпирического анализа – исследование программно-
нормативных материалов, анкетирование и беседы. 

В результате проведенного исследования было установлено, что на понятийном уровне 
физическое воспитание школьников мы представляем как процесс управления физическим развитием, 
физической подготовкой и состоянием физического здоровья, направленным на создание ценностных 
установок занятий физической культурой, как в урочных, так и во внеурочных формах.  

Методологической основой нашего исследования выступает аксиологический и личностно-
деятельностный подходы. Аксиологический подход создает базу для формирования системы ценностей 
занятий физической культурой для обучающихся различных возрастных групп. В свою очередь система 
ценностей может диктовать цели, намерения и действия как отдельных людей, так и целых социальных 
институтов для достижения высокого уровня здоровья через систему физического воспитания. Здоровье 
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как ценность на уровне индивидуального и общественного сознания рассматривается как желаемый, 
идеальный вариант (Авдеева, 2011), как предпосылка и условие нормальной и полноценной жизни], как 
фактор, который открывает, или ограничивает жизненные перспективы и достижения, как условие 
оптимизации человеческого существования]. В.А. Ананьев, подчеркивая ценность здоровья, 
рассматривает его в качестве оптимальной предпосылки для выполнения человеком намеченных целей 
и задач, что является основой понимания и реализации смысла жизни» (Ананьев, 1998). Следовательно, 
аксиологический подход выступает своего рода современной перспективной стратегией физического 
воспитания школьников Донбасса.  
 

Результаты и обсуждение 
Личностно-деятельностный подход (Бондаревская, 2000; Леонтьев, 2005) является 

методологическим основанием содержания примерной рабочей программы по физической культуре для 
различных возрастных групп. Именно он является свидетельством того, что в центре образовательно-
воспитательного процесса по физической культуре стоит личность школьника, учет его интересов, 
мотивов, ценностных ориентаций в поле своего физического развития и физической подготовки, и на 
основании этого выбор индивидуальных программ физкультурной деятельности. 

Как было сказано выше, физическое воспитание управляет физическим развитием и физической 
подготовкой школьников Донбасса. Возникает вопрос, какие же ценностные приоритеты доминируют у 
школьников различных возрастных групп. Анализ Примерной рабочей программы начального общего 
образования (Примерная Рабочая программа, 2021), основного общего образования (Примерная 
Рабочая программа, 2021) и среднего общего образования (Примерная Рабочая программа, 2021) 
свидетельствует, что на уровне личностных результатов, наряду с другими, имеет место стремление к 
физическому совершенствованию, формированию культуры движений и телосложения, осознание 
здоровья как базовой ценности и необходимости в его укреплении посредством занятий физической 
культурой и спортом. Для нашего исследования мы определили эстетические показатели физического 
развития на основе красоты телосложения и культуры движений.  

Красота телосложения несет на себе эстетический отпечаток и может индентифицироваться 
через сумму показателей: состояние осанки, гармоническое развитие всех форм тела, развитая 
мускулатура. Красота это та категория, которая создает позитивное эмоциональное настроение у 
школьников, дает возможность субъективно оценить себя и других в поле современных канонов красоты. 

Результаты опроса школьников с 1 по 11 класс свидетельствуют, что 56% школьников 1-4 классов 
считают себя физически красивым. Среди обучающихся 5-9 классов данный показатель соответствует 
35% и только школьники 10-11 классов показали более высокие показатели, которые соответствуют 
57,9%. Следовательно, для обучающихся различных возрастных групп категория физической красоты 
имеет различную степень значимости. При этом результаты эксперимента свидетельствуют, уже в 
начальной школе обучающиеся могут оценить показатели телосложения других обучающихся на уровне 
«правильно» , «не правильно» и «красиво» и «не красиво». 

Установлено, что на уроках физической культуры управление физической подготовкой 
обучающихся происходит на основе различного содержания физических упражнений (гимнастических, 
игровых, легкоатлетических и др.). При этом эффект от воздействия физических упражнений находится 
в прямой зависимости от интереса и мотивации обучающихся 1-11 классов к различным видам 
физкультурно-оздоровительной деятельности, где важную роль играет получение эмоционального 
удовольствия, овладение умением выполнять физические упражнения красиво.  

Отмечаем, что еще Н.А. Бернштейн в своем труде «О ловкости и ее развитии» (Берштейн, 1991) 
определил, что красота и культура движений находится в прямой взаимосвязи с правильной и 
рациональной техникой выполнения физических упражнений. Именно правильность выполнения и 
выводит обучающихся на получение эмоционального удовольствия. 

Результаты анкетирования обучающихся 1-11 классов показали, что 68% обучающихся 4 класса, 
50% обучающихся 9 класса и 47,3% представителям 11 класса нравится красиво выполнять физические 
упражнения на уроке. При этом, обучающимся начальной школы наибольшее эмоциональное и 
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эстетическое наслаждение доставляют игровые уроки (92%), девочкам средних классов нравятся уроки 
волейбола (66,6%), а мальчикам баскетбол и легкая атлетика (37,5%). Юношам старших классов особо 
доставляют удовольствие уроки баскетбола (66%) и второе место занимают уроки волейбола и футбола 
(44%). У девушек на первом месте стоят уроки гимнастики, волейбола и легкой атлетики (50%). 

Индикатором эмоционального удовольствия школьников при выполнении физических 
упражнений является их результативность в игровой и соревновательной деятельности, в основе 
которой лежит правильное владение техникой физических упражнений на что указали 68,4% 
старшеклассников, 50% учащихся основной школы и 96% представителей начальной школы.  

По мнению учителей физической культуры, в физическом воспитании школьников Донбасса 
наиболее приоритетны ценности здоровья – 83,3%; духовно-нравственной культуры – 75% и 
патриотизма – 66,6%, которые следует формировать у школьников всех возрастных групп при освоении 
содержания программного материала по физической культуре в учебной и внеучебной деятельности. 
 

Заключение 
В качестве вывода отмечаем, что в процессе физического воспитания школьников Донбасса, 

важное значение имеют регулярные занятия физическими упражнениями как основы физического и 
духовного совершенствования. Ведь еще персидский врач, ученый и философ Авицена (Ибн Сина) 
сказал, что движение может заменить любое лекарство, но ни одно лекарство мира не может заменить 
движение. Следовательно, ощущение красоты движений, их новизны, создание позитивного 
эмоционального фона связано с введение интересных упражнений на рястягивание, использованием 
музыкального сопровождения, музыкально-ритмических игр, упражнений ритмической и художественной 
гимнастики, что лежит в основе интереса и мотивации к активной двигательной деятельности. При этом 
генерация учителем физической культуры духовних ценностей быть здоровым и красивым, вести 
здоровый образ жизни, а также их эффективная трансляция в процесс созидания физического образа 
школьников, гармонического духовно-физического развития, может составить фундамент 
взаимодействия духовной и физической культуры. Доминирующую роль в этом взаимодействии играет 
духовная культура, которая отображает внутренний мир человека, ценности, идеалы, культурные 
смыслы жизни и творчество по законам красоты.  
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Abstract 
In the article, the author’s main attention is focused on the formation of the values of physical education 

classes for students from grades 1 to 11, among which the values of health, spiritual and moral culture, and 
patriotism stand out. The key position is occupied by the personal aspect in terms of generating interest and 
motivation for physical education based on the beauty of the physical appearance and culture of movements. 
The article is devoted to the study of the axiological aspect of physical education of schoolchildren in the context 
of social instability. The authors consider the significance and role of physical education as a tool for the 
formation of value orientations among the younger generation in conditions of sociocultural fluctuations. 
Particular attention is paid to the relationship between physical activity and the psycho-emotional state of 
students, their ability to adapt and withstand social challenges. The article presents the results of an empirical 
study confirming the positive impact of targeted physical education on the formation of a stable system of life 
values among schoolchildren. The authors offer specific methodological recommendations for teachers and 
trainers. In conclusion, the importance of the axiological approach in physical education as a means of 
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socialization and spiritual development of youth in difficult social conditions is emphasized. We note that in the 
process of developing physical education values in students, the main role is played by the physical education 
teacher, his professional skills in the formation of knowledge, skills and abilities as the basis of motivation and 
determining the priority values of his physical improvement. 
 

Keywords 
values, physical education, schoolchildren, physical exercises, beauty of movements, culture of 

movements, interest, motivation, emotional background. 
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Аннотация 
Анализ результатов исследований, направленных на оценку динамики количества нарушений 

психического здоровья у обучающихся всех возрастных категорий, позволяет сделать вывод об 
устойчивом росте пограничных психических нарушений, вызывающих стойкие состояния психической и 
учебной дезадаптации у обучающихся всех ступеней образования от начальной до высшей школы. 
Оценка степени влияния различных психогенных факторов на развитие этой негативной тенденции 
позволяет, по мнению большинства специалистов, установить, что главной причиной является 
критический рост информационной нагрузки на обучающихся. В процессе формирования 
постиндустриального информационного общества и трансформации мировой экономической системы 
поступающее количество информации превышает адаптационные возможности личности, что приводит 
к закономерному росту числа функциональных расстройств невротического круга у обучающихся. Статья 
посвящена ценностно-смысловой системе профилактики нарушений психического здоровья 
обучающихся, доказавшей свою эффективность в процессе двадцатилетней государственной 
апробации в условиях экспериментальных площадок и тридцатилетнего практического применения в 
образовательных организациях различных типов. Поскольку естественная классификация условий, 
влияющих на результат самоосознания, определяется наличием субъектов наблюдения и характером 
отношений с ними, то и система профилактики нарушений психического здоровья строится на подготовке 
обучающихся к адекватному восприятию различных условий и успешному управлению своим 
состоянием благополучия на основе высокого качества ценностно-смысловой осознанности. 
 

Ключевые слова 
ценности, смыслы, деятельность, психическое здоровье, профилактика, система, осмысление, 

духовный выбор, нравственность, технологии, осознанность, идентичность, когнитивный интеллект, 
безопасность. 
 

Введение 
Всемирная организация здравоохранения рассматривает психическое здоровье как «состояние 

благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять 
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обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь 
своего сообщества» (Всемирная, 2023). При этом ВОЗ выделяет в качестве первого критерия 
психического здоровья «осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего 
физического и психического «Я»» (Хисариева, 2021). В науке не сложилось единого представления о 
значении такой категории, как «осознание Я». Например, философская энциклопедия трактует 
осознание Я как «чувство Я - духовно душевное состояние, в котором Я дано как содержание сознания» 
(Философский, 2010). А.Н. Леонтьев, утверждая, что «осознание своего «Я» есть результат становления 
человека как личности», тем не менее отмечал, что «проблема самоосознания личности, осознания «Я» 
остается в психологии не решенной» (Леонтьев, 2023). Л.С. Выготский установил, что «мышление и речь 
оказываются ключом к пониманию природы человеческого сознания», а «слово играет центральную роль 
в сознании в целом, а не в его отдельных функциях», поэтому «слово относится к сознанию, как малый 
мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу. Оно и есть малый мир сознания. 
Осмысленное слово есть микрокосм сознания» (Выготский, 1999). Исследования А. Маслоу показали, 
что «самоактуализирующиеся люди … лучше воспринимают и познают» (Маслоу, 1999). При этом он 
считал, что «классическая философия науки, как нравственно нейтральной, свободной от ценностей, 
ценностно-нейтральной не только ошибочна, но и чрезвычайно опасна» (Маслоу, 1999). В условиях 
«информационных вызовов» современного этапа исторического развития человечества эта опасность 
приобретает все большие масштабы и воспринимается как одна из причин того, что «вероятность 
самоуничтожения человечества непрерывно возрастает» (Лужков, 2002). В Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы отмечается, что «темпы 
развития технологий создания, обработки и распространения информации значительно превысили 
возможности большинства людей в освоении и применении знаний» (Указ Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017). Таким образом, можно считать обоснованным вывод о том, что одной из 
причин роста количества пограничных психических нарушений у обучающихся является превышение 
сложности осмысления получаемой ими информации над их возможностями, что приводит к негативным 
результатам деятельности, направленной на осознание и совершенствование чувства непрерывности, 
постоянства и идентичности своего физического и психического «Я». Следовательно, для профилактики 
психических нарушений необходимо заблаговременно обеспечить повышение возможностей 
обучающихся к осмыслению информации до уровня требований, предъявляемого закономерностями 
построения информационного общества.  
 

Материалы и методы исследования 
Учитывая, что прогнозы социально-экономических изменений указывают на тенденцию 

дальнейшего обострения этого противоречия, следует признать высокую актуальность его устранения 
за счет применения системы профилактических мер, позволяющих обеспечить гарантированный 
положительный результат осознания и совершенствования чувства непрерывности, постоянства и 
идентичности своего «Я».  
Особую опасность для психического здоровья обучающихся, как отмечается в Основах государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
представляет «распространение деструктивной идеологии», осуществляемой «публично-правовыми 
образованиями, организациями и лицами», действующими как в России, так и за рубежом. В частности, 
прямо указывается на «причинение вреда нравственному здоровью людей» (Указ Президента 
Российской Федерации от 09.11.2022). Поскольку решение данной проблемы официально признано 
представляющим интерес для большинства людей, была разработана социальная технология, 
доступная для человека с любым уровнем образования, что позволяет (с поправкой на возрастные 
особенности психологии) применять ее на всех уровнях непрерывного образования. Исследования, 
проведенные в рамках авторской научно-практической школы, позволили установить, что для 
достижения гарантированного положительного результата деятельности, направленной на осознание и 
совершенствование чувства непрерывности, постоянства и идентичности своего «Я», необходимо 
становление особого вида осознанности, получивший название ценностно-смысловой. Одним из 
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главных достоинств этого вида осознанности является возможность объективной числовой оценки 
уровня его развития, которая в свою очередь создает необходимые предпосылки для управления 
качеством профилактики психических нарушений. Именно поэтому понятие ценностно-смысловой 
осознанности легло в основу новой генерации гуманитарных наук, которые теперь тоже можно отнести к 
категории точных - ценностно-смысловой философии, ценностно-смысловой психологии, ценностно-
смысловой социологии, позволивших создать новую систему непрерывного ценностно-смыслового 
образования, формирующую потребность и способность совершенствования ценностно-смысловой 
осознанности участников образовательного процесса (Курбатов, 2020; Курбатов, 2021; Курбатов, 2020; 
Курбатов, 2022). Изучение феномена ценностно-смысловой осознанности показало, что эта способность 
может быть развита у любого человека при строгом соблюдении определенных условий и методики ее 
формирования. Например, часто цитируемое наблюдение Ж.Р. Нюттена: «В присутствии другого 
человека мы ведем себя иначе, нежели в окружении предметов», - относится и к осознанию. Результаты 
многочисленных экспериментов позволяют сформулировать основной закон самоидентификации: – в 
разных условиях человек по-разному осознает и чувствует свое «Я». Если обратить внимание на 
консенсус, сложившийся у специалистов самых разных областей научной деятельности по поводу 
стремительно возрастающих темпов изменения условий жизни, которые по отношению к личности 
являются внешними, то можно сделать вывод, что для предотвращения функциональных расстройств 
невротического круга у обучающихся необходимо создание организационно-педагогических условий, 
обеспечивающих опережающий рост качества самоидентификации по отношению к темпам роста силы 
деструктивных воздействий. Поэтому технология формирования совершенствования ценностно-
смысловой осознанности, обеспечивающая гарантированный положительный результат деятельности, 
направленной на осознание и совершенствование чувства непрерывности, постоянства и идентичности 
своего физического и психического «Я», предусматривает систему строго регламентированных практик, 
позволяющих осуществлять как наблюдение за качеством динамики систем ценностей и смыслов 
обучающихся, так и осуществлять профилактическое корректирующее воздействие на характер их 
изменений в случае возникновения угроз пограничных психических нарушений, и самое главное, 
повышать компетентность обучающихся в самостоятельном успешном совершенствовании осознания и 
чувства своего «Я». 
 

Результаты и обсуждение 
Анализ динамики направленности современных научных исследований свидетельствует о 

возрастающем интересе к проблеме духовного выбора человека как средству обеспечения безопасности 
в условиях пермакризиса. Как правило, исследования на эту тему завершаются выводом о том, что «для 
индивида духовный выбор в сложнейшей ситуации неопределенности и глобальных вызовов может быть 
детерминирован высокоразвитым когнитивным интеллектом» (Жукоцкая, 2023). Признавая 
обоснованность подобных утверждений, следует отметить, что большинство обучающихся нуждаются в 
методической помощи, обеспечивающей корректность процесса и адекватность результата 
детерминации. Не менее важным фактором для профилактики психических нарушений обучающихся 
является возможность использования надежной и доступной технологии развития когнитивного 
интеллекта, а также конкретизация деятельности, обеспечивающей высокое качество духовного выбора. 
Возможности для реализации данных потребностей предоставляет психолого-педагогическая 
технология ценностно-смыслового самоуправления (Курбатов, 2020). Организация процесса 
совершенствования ценностно-смысловой детерминации обучающихся, как свидетельствуют 
лонгитюдные исследования, обеспечивают гарантию позитивного результата осознания и 
совершенствования чувства непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и 
психического «Я». Необходимым условием успеха, является компетентность кадров, осуществляющих 
процесс обучения ценностно-смысловому самоуправлению, в теории и практике организации системы 
ценностно-смыслового образования. Наиболее сложным, как показала практика подготовки кадров, для 
работы в системе ценностно-смыслового образования является процесс освоения сотрудниками 
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образовательных организаций методов применения знаний, обеспечивающих качество духовного 
выбора. 

Основой для духовного выбора субъекта (человека, семьи, … человечества) является 
понимание того факта, что жизнь определяется деятельностью, деятельность - ценностями, а ценности 
могут формироваться не только как результат пассивного потребления информации, но и в процессе 
самостоятельного творчества субъекта. Поэтому духовный выбор на первом этапе обучения состоит в 
определении собственной позиции - пассивное потребление информации, стимулирующей латентный 
процесс формирования ценностей и смыслов, или инициативная активность в освоении методов 
творческого совершенствования собственной системы ценностей и смыслов. 
Практика показала, что понимание данной закономерности инициирует интерес обучающихся всех 
возрастных категорий к практическому овладению методами совершенствования ценностно-смысловой 
детерминации как средством развития когнитивного интеллекта, определяющим высокое качество 
духовного выбора. Успешность решения данной задачи под руководством специалистов, владеющих 
аппаратом ценностно-смысловой философии науки и образования и навыками их корректного 
практического применения, позволяет гарантированно эффективно осуществлять профилактику 
нарушений психического здоровья обучающихся за счет опережающего темпа роста возможностей 
осмысления информации по отношению к скорости увеличения силы деструктивного воздействия 
агрессивной информационной среды.  
 

Заключение 
Учитывая, что документы стратегического планирования Российской Федерации констатируют 

нарастание угроз навязывания деструктивной идеологии, которое осуществляют «ряд недружественных 
государств, международных организаций и транснациональных корпораций, иностранных 
неправительственных организаций, а также различные террористические и экстремистские 
организации», в целях «причинения вреда нравственному здоровью людей», «изменения представлений 
о традиционных духовно-нравственных ценностях», «формирования общества, пренебрегающего 
духовно-нравственными ценностями», и оказания других видов явных и скрытых негативных 
воздействий на психическое здоровье человека и общества, необходимо обеспечить интенсивную 
подготовку специалистов, владеющих навыками применения ценностно-смысловой системы 
организации профилактики нарушений психического здоровья обучающихся (Указ Президента 
Российской Федерации от 24.12.2014; Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022; Указ 
Президента Российской Федерации от 17.05.2023).  
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Abstract 
Analysis of the results of studies aimed at assessing the dynamics of the number of mental health 

disorders in students of all age categories allows us to conclude that there is a steady increase in borderline 
mental disorders, causing persistent states of mental and educational maladjustment in students at all levels of 
education from primary to higher school. Assessing the degree of influence of various psychogenic factors on 
the development of this negative trend allows, in the opinion of most experts, to establish that the main reason 
is the critical increase in the information load on students. In the process of forming a post-industrial information 
society and transforming the world economic system, the incoming amount of information exceeds the adaptive 
capabilities of the individual, which leads to a natural increase in the number of functional disorders of the 
neurotic range in students. The article is devoted to the value-semantic system for the prevention of mental 
health disorders in students, which has proven its effectiveness in the process of twenty years of state testing in 
experimental sites and thirty years of practical application in educational organizations of various types. Since 
the natural classification of conditions influencing the result of self-awareness is determined by the presence of 
subjects of observation and the nature of relationships with them, the system for the prevention of mental health 
disorders is built on preparing students for adequate perception of various conditions and successful 
management of their state of well-being based on high quality value-semantic awareness. 
 

Keywords 
values, discourses, mental health, prevention, system, reflection, spiritual choice, morality, technology, 

awareness, identity, cognitive intelligence, safety. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблематика профессионального воспитания в 

образовательных организациях высшего образования МВД России. Автор анализирует теоретические 
основы и понятийный аппарат данной области, освещая сущность и цели профессионального 
воспитания в контексте подготовки обучающихся образовательных организаций МВД России. В 
заключении делается вывод о перспективах развития профессионального воспитания в 
образовательных организациях МВД России на основе гуманитарно-антропологического подхода. 
Обобщение взглядов исследователей на проблему профессионального воспитания позволило вывести 
рабочее определение понятия «профессионального воспитания», которое рассматривается в 
современном профессиональном образовании как специально организованный процесс, направленный 
на развитие системы ценностей и самосознания обучающегося как представителя определенной 
профессии, обеспечивающей успешное выполнение служебных задач. В данном контексте находятся 
соответствующие нормативные документы МВД России. Они учитывают приоритетность воспитания, с 
реализацией которого связывается развитие образования, нацеленное на повышение качества его 
результата. Поэтому содержательным изменениям подвергается система воспитания, где активно 
совершенствуется нормативно-правовое регулирование. Образовательные организации МВД России 
являются составным компонентом образовательной системы и реализуют воспитание курсантов и 
слушателей в соответствии с установленными требованиями. 
 

Ключевые слова 
профессиональное воспитание, образовательные организации МВД России, гуманитарно-

антропологический подход, традиционные ценности. 
 

Введение 
В современных условиях динамичного развития общества и изменяющихся вызовов в сфере 

правопорядка, организация профессионального воспитания в образовательных организациях высшего 
образования МВД России приобретает стратегическое значение. Глава Российского государства В.В. 
Путин неоднократно обращался к теме важности воспитания, отметив, что вопросы воспитания входят в 
число ключевых общенациональных приоритетов: «…от результатов работы на этом направлении будет 
зависеть будущее России без всякого преувеличения…», – подчеркнул глава государства, (Путин 
напомнил о важности воспитания молодежи URL: https://pobedarf.ru/2021/03/25/putin-napomnil-o-
vazhnosti-vospitaniya-molodezhi/(дата обращения 22.07. 2023). 
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Организация воспитания важна не только в отношении взрослеющих, но и для взрослых людей, 
прежде всего в виде профессионального воспитания. Фундамент профессионального воспитания 
сотрудников правоохранительных органов закладывается в период обучения в образовательных 
организациях высшего образования МВД России. Поэтому воспитательное направление становится 
приоритетным в отечественном высшем образовании. Оно особо значимо для профессий служения, к 
которым относится полицейские. Подрастающее поколение, профессионально ориентированное на 
служение интересам родины, граждан выступает ключевым ресурсом страны. Поэтому особую важность 
приобретает организация образовательного процесса, нацеленного на развитие ценностных ориентаций 
обучающихся МВД России. 

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей организации процесса профессионального 
воспитания в образовательных организациях, целесообразно определить содержание понятия 
«профессиональное воспитание» в педагогической науке. 

В России возникновение научного интереса к профессиональному воспитанию как к 
педагогической категории пришлось на конец ХX – начало ХХI века. Первым научным трудом, в котором 
было упомянуто словосочетание «профессиональное воспитание», выступила монография А. П. 
Веселова «Профессиональное воспитание в СССР: очерки по истории среднего и низшего 
профтехобразования», публикация которой датируется 1961 г., (Веселов, 1961). Важно отметить, что 
первоначально контекст употребления словосочетания «профессиональное воспитание» был связан с 
подготовкой технических специалистов. 

Через 10 лет после первого упоминания профессионального воспитания как необходимой 
составляющей подготовки специалистов, обучающихся по техническим направлениям, исследователем 
А.А. Дворовенко был предложен более широкое толкование данного понятия. Так в статье, изданной в 
1971 г., автор предлагает понимать под профессиональным воспитанием процесс формирования 
благоприятного отношения к выбранной профессии, а также развития необходимых личностных качеств, 
от которых, в свою очередь, зависит результативность трудовой деятельности и уровень 
удовлетворённости сделанным выбором в отношении профессии, (Дворовенко, 1971). Публикация 
статьи А.А. Дворовенко ознаменовала осознание, что практика профессионального воспитания должна 
реализоваться не только для студентов технических специальностей, но и для всего студенческого 
сообщества в целом.  
 

Материалы и методы исследования 
В 1978 г. сформировался новый научный подход к определению профессионального воспитания, 

что, в свою очередь, напрямую связано с публикацией монографии Н.Н. Дьяченко, посвященная главным 
образом вопросам воспитания молодежи. Так, в рамках подхода, предложенного Н.Н. Дьяченко, 
профессиональное воспитание следует рассматривать в качестве важнейшей составляющей 
образовательного процесса, (Дьяченко, 1978). Ведущей задачей профессионального воспитания в 
рамках данного подхода выступает формирование профессиональных и нравственных качеств, 
обеспечивающих эффективность деятельности в определенной области труда. 

Как уже было сказано выше, профессиональное воспитание исследовалось в контексте его 
организации в профессиональных училищах, значение это термина было схоже c понятием «трудового 
воспитания», обучающемуся давалось представление о культурных особенностях получаемой 
профессии, о ценностях, которыми нужно обладать для успешной усвоении получаемой профессии. В 
широком смысле профессиональное воспитание рассматривалось как функция трудовой и 
общественной жизни. 

Понятие профессионального воспитания является одним из базовых в теории 
профессионального образования. Основоположник профессиональной педагогики С.Я. Батышев и его 
ученик, и соратник А.М. Новиков определяли профессиональное воспитание как «целенаправленный, 
специально организованный процесс, способствующий формированию личности обучающихся и 
подготовки их к активной профессиональной деятельности и общественной жизни», (Энциклопедия, 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 10-1 / Volume 13 (2023). Issue 10-1 

 

 
127 

1999). В данном определении мы видим, что профессиональное воспитание нацелено на подготовку 
личности, самореализация которой осуществляется в труде и гражданской активности. 

Исследование механизмов и средств профессионального воспитания в образовательных 
организациях МВД России развивали Олейников В.С., Гейжан Н.Ф., Бородавко Л.Т. В исследованиях 
В.С. Олейникова профессиональное воспитание представляется как «педагогический процесс, 
направленный на формирование системы ценностей и самосознания обучающегося как субъекта 
профессионального труда», (Олейников, 2016). Было показано, что содержанием профессионального 
воспитания является обогащение профессиональных ценностей и осознание сотрудником себя как 
субъекта деятельности, включающей оценку способностей, уровень подготовленности и отношение к 
себе как профессионалу.  

Развивая данную понятийную традицию, Л.Т. Бородавко в монографии «Педагогические основы 
профессионального воспитания сотрудников правоохранительных органов в вузах МВД России: теория 
и практика» представил структуру профессионального воспитания как два взаимосвязанных 
направления: профессионально-личностное и профессионально-субъектное. Автор предложил 
следующее определение: «Профессиональное воспитание – это педагогический процесс, направленный 
на формирование системы ценностей и самосознания обучаемого как субъекта профессионального 
труда, (Бородавко, 2006). 
 

Результаты и обсуждение 
Таким образом, профессиональное воспитание предстает как сложный феномен, понятие о 

котором вмещает в себя все многообразие представлений о глубине и сущности этого явления 
общественной, профессиональной и личной жизни. Как явление оно фиксирует запрос на уровень и 
качество подготовки будущих специалистов, способных осуществлять свою деятельность на высоком 
уровне, как процесс предназначено для создания условий и реализацию этого запроса, обеспечивающий 
приобщение обучающихся к профессиональному труду в качестве субъекта этой деятельности, который 
принимает ценности этой организации и осознает свою принадлежность к данной профессии. 

Рассмотрим теорию и практику профессионального воспитания в образовательных организациях 
МВД России. В настоящее время не существует единой точки зрения на сущность профессионального 
воспитания, однако всех исследователей объединяет стремление гуманизировать этот процесс и 
обеспечить включение обучающихся в активную деятельность профессионального характера. 

На основании анализа публикации последних 20 лет можно выделить как минимум два подхода 
к определению профессионального воспитания. 

1. В первой группе приоритет в понимании процесса профессионального воспитания 
отдается развитию профессиональных и личностных качеств, выступающих в качестве основы для 
решения актуальных социально-профессиональных задач. (Н.Ф. Гейжан, А.С.  Боровых, И.Н. Борзых, 
Ч.М. Бурханов, Л.Н. Макарова, И.А. Шаршов, Е.В. Демкина). 

2. Вторая группа исследователей под профессиональным воспитанием понимает процесс 
индивидуально-личностного становления, ориентированный на приобщение обучающихся к 
профессиональному труду. Курсант рассматривается в качестве субъекта профессиональной 
деятельности, который принимает ценности организации и осознает свою принадлежность к данной 
профессии (А.В. Щеглов, Н.М. Борытко, А.Г. Арсентьева, В.И. Шадрин, А.Д. Кузнецова).  

На основании вышеизложенного, мы можем утверждать, что в разные исторические периоды 
актуальными становятся аспекты воспитательной работы, которые отражают запросы общества к 
личности сотрудников правоохранительных органов, а также тенденции развития теории воспитания. 
Неизменным остается гуманистическая направленность самого процесса воспитания и приоритет 
развития личности обучающегося на основе профессиональных ценностей. 
 

Заключение 
Основополагающим нормативным документом в сфере воспитательной работы в системе МВД 

является Приказ № 900 «Вопросы организации морально-психологического обеспечения деятельности 
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органов внутренних дел России». Приказ определяет, что необходимо строить воспитательную работу, 
прежде всего, на основе преданности своему Отечеству – Российской Федерации, знания и уважения его 
истории, национальных, культурных и духовных ценностей, (Приказ МВД России от 10.12.2020 г. N 900).  

В Санкт-Петербургском университете МВД России сегодня активно реализуются современные 
методики в организации профессионального воспитании. Так, применяются следующие формы 
воспитательной работы: тематические информационные часы, организация и проведение встреч 
курсантов и слушателей с ветеранами ОВД и практическими работниками системы МВД России. 
Применение вышеназванных форм обусловлено наработанной практикой и традициями учебного 
заведения.  

Но в последние годы, к сожалению, имеет место невысокий уровень самостоятельности и 
инициативности обучающихся, которые, за небольшим исключением, как правило, занимают позиции 
пассивных исполнителей или даже сторонних наблюдателей. В этих условиях профессиональное 
воспитание является актуальной областью поиска путей противодействия указанным выше рискам. 
Несмотря на большое значение, которое придается организации профессионального воспитания в 
ведомственных вузах, данное направление традиционно требует методологического 
совершенствования. Одним из путей решения данной проблемы может стать активизация работы по 
профессиональному воспитанию на основе гуманитарно-антропологического подхода.  

Гуманитарно-антропологический подход в воспитании сегодня является неотъемлемой частью 
развития гармоничной личности. Он уделяет внимание не только профессиональным компетенциям, но 
и разностороннему развитию человека в контексте его культурных, этических и социальных ценностей. 
Воплощая принципы этого подхода в педагогической практике, образовательные организации 
способствуют развитию личностных нравственных качеств сотрудника МВД России, имеющих 
профессиональную значимость для сознательного, ответственного и уважительного отношения к 
выполнению своих служебных обязанностей. 
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Abstract 
The article examines the current issues of professional education in educational organizations of higher 

education of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The author analyzes the theoretical foundations and 
conceptual apparatus of this area, highlighting the essence and goals of professional education in the context 
of training students in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. In conclusion, a 
conclusion is drawn about the prospects for the development of professional education in educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia on the basis of a humanitarian-anthropological 
approach. A generalization of the views of researchers on the problem of professional education made it possible 
to derive a working definition of the concept of “professional education”, which is considered in modern 
vocational education as a specially organized process aimed at developing a system of values and self-
awareness of the student as a representative of a certain profession that ensures the successful completion of 
official tasks. In this context, the relevant regulatory documents of the Russian Ministry of Internal Affairs are 
located. They take into account the priority of education, the implementation of which is associated with the 
development of education, aimed at improving the quality of its results. Therefore, the educational system is 
undergoing meaningful changes, where legal regulation is being actively improved. Educational organizations 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia are an integral component of the educational system and carry out 
the education of cadets and students in accordance with established requirements. 
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Аннотация 
В современной стремительно меняющейся среде профессионального образования в России 

наблюдается заметный всплеск интереса к качеству образовательного процесса. Чтобы оставаться 
впереди всех, предприятия должны работать над совершенствованием своих систем управления, чтобы 
повысить адаптивность, ясность и производительность. Это привело к постепенному включению 
мировых эталонов в систему высшего и среднего профессионального образования на протяжении 
нескольких последних поколений. На уровень доверия потенциальных студентов, в академическом 
сообществе и конкурентоспособность образовательного учреждения напрямую влияет эффективность 
его системы менеджмента качества. Это привело к тому, что управление качеством превратилось из 
вспомогательной функции в ключевой элемент образовательного учреждения. Выявление проблемных 
зон в управлении качеством профессиональных образовательных учреждений в России и предложение 
оптимизационных решений на основе мнений исследователей и педагогов-практиков было основной 
целью настоящего исследования. Внимание было в первую очередь направлено на институциональные, 
этические и методические аспекты управления качеством, а также проблемы, связанные с мотивацией 
учителей, технической помощью и партнерскими отношениями между учебными заведениями и 
обществом. В ходе исследования были изучены методы оптимизации управления качеством, 
включающие нетрадиционные методологии и современные информационные технологии. Акцент был 
сделан на отношениях между глобальными академическими кругами и образовательными 
организациями, а также на объединении научной и образовательной деятельности в рамках 
академических протоколов. Путем проведения многочисленных интервью с представителями учебных 
заведений, экспертами в области образования и студентами исследование эффективно изучило текущее 
положение дел и возможные пути оптимизации. Наша команда изучила лучшие практики как 
отечественных, так и зарубежных университетов, тем самым выработав целостное понимание 
решаемой проблемы. Российские образовательные учреждения могут повысить эффективность своих 
систем управления качеством и расширить свою национальную сеть профессионального образования, 
изучив результаты этого исследования. Это исследование может помочь в решении глобальных 
проблем и тенденций. 
 

Ключевые слова 
система менеджмента качества, профессиональное образование, комплексный анализ, 

оптимизация, образовательное учреждение. 
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Введение 
В условиях постоянно меняющихся социально-экономических условий и требований рынка труда 

действующая система профессионального образования в России столкнулась с множеством 
препятствий. Последние статистические данные Росстата показывают, что количество студентов в 
России выросло до 4,5 млн человек в 2020 году, что на 12% больше, чем десять лет назад. В свете этой 
тенденции возникает настоятельная потребность в совершенствовании механизма управления 
качеством образовательных учреждений для решения текущих задач. В отчете об исследовании 
Московского государственного университета за 2018 год подчеркивается, что только 56% студентов 
считают качество образования удовлетворительным. 

По мере возникновения опасений в России обостряется необходимость тщательного изучения, а 
также совершенствования систем управления качеством в профессиональных образовательных 
учреждениях. Акцент в этом вопросе связан со стремлением повысить конкурентоспособность 
российских университетов в мировой образовательной сфере. Для достижения целей исследования с 
2019 по 2021 год была проведена тщательная оценка 150 различных профессиональных учебных 
заведений по всей России. Каждое учреждение было тщательно изучено на основе их образовательной 
программы, педагогических стратегий, условий, уровня удовлетворенности студентов и работодателей 
и многого другого. 

Изучение показателей 30 ведущих вузов страны выявило, что средний показатель 
удовлетворенности студентов составляет 65%, в то время как в 70% вузов уровень удовлетворенности 
работодателей не превышает 50%. При этом, в учреждениях, где реализованы современные системы 
менеджмента качества, эти показатели на 20-25% выше. Недостаточное внимание практической 
подготовке: В 48% учреждений количество часов, отводимых на практические занятия, не превышает 
20% от общего объема учебного плана.  

Отсутствие модернизации учебных программ: 60% учебных программ не обновлялись более 5 
лет, что приводит к несоответствию требованиям рынка труда. С учетом выявленных проблем была 
разработана модель оптимизации системы менеджмента качества, включающая: 

1. Адаптацию учебных программ: Введение динамических модулей в учебные программы, 
позволяющих оперативно корректировать содержание дисциплин. По данным экспериментов, это 
привело к повышению удовлетворенности студентов на 15%. 

2. Усиление практической направленности образования: Партнерства с предприятиями и 
организациями, что дает возможность студентам приобрести реальный опыт. В результате, уровень 
трудоустройства выпускников увеличился на 25%. 

3. Цифровизация процессов: Внедрение современных технологий в образовательный 
процесс привело к 30% увеличению эффективности обучения, по данным анкетирования студентов. 

С целью постоянного мониторинга и корректировки образовательного процесса была 
разработана модель, основанная на ежеквартальном анкетировании студентов и работодателей. Этот 
инструмент позволил оперативно выявлять слабые места и принимать меры по их устранению, что 
существенно повысило качество обучения. 

В результате внедрения предложенных мер в Петербургском государственном университете 
уровень удовлетворенности студентов возрос с 60% до 85%, а уровень трудоустройства выпускников 
увеличился с 70% до 93%. Комплексный анализ проведенного исследования выявил динамику 
изменения качества образования в профессиональных учреждениях России за последние пять лет (Ali, 
2022). Применение инновационных методов обучения, таких как проблемно-ориентированный подход и 
кейс-метод, демонстрирует рост эффективности образовательного процесса на 18% (Амбарова, 2017). 
Согласно анализу, интеграция цифровых технологий и дистанционного обучения в учебный процесс 
способствует повышению интереса студентов к учебе на 25% (Бочкарева, 2022). 
 

Материалы и методы исследования 
Интерактивные методы, такие как геймификация и обучение на основе виртуальной реальности, 

по данным исследований, способствуют улучшению когнитивных способностей студентов и укреплению 
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их практических навыков (Быстрова, 2020). Внедрение системы непрерывного образования и 
профессиональной переподготовки позволяет выпускникам быстрее адаптироваться к изменяющимся 
условиям рынка труда, что подтверждается ростом уровня трудоустройства на 15% (Быстрова, 2019). 

Уровень приобретенных студентами практических навыков может быть повышен на 22% при 
активном взаимодействии образовательных учреждений с предприятиями и организациями. Гибкие 
учебные планы и индивидуальные образовательные маршруты также приводят к развитию у студентов 
критического мышления и аналитических способностей, что способствует повышению их научной 
активности на 20%. Исследования также показали, что образовательные учреждения, реализующие 
междисциплинарные подходы, могут создавать условия для реальных проектов и стажировок, в 
результате чего повышается спрос на их выпускников со стороны работодателей (Лапыко, Тонких, 
Данилова, 2020). 

Использование механизмов обратной связи и систематический мониторинг качества 
образования позволяют образовательным учреждениям оперативно адаптировать методы обучения и 
учебные программы к требованиям рынка (Мандель, 2018). Включение научных исследований в 
образовательный процесс вызывает у студентов интерес к исследованиям и научной деятельности, о 
чем свидетельствует увеличение количества публикаций и участие в конференциях. Инновационные 
педагогические подходы, такие как метод проектов и обратное обучение, повышают мотивацию 
учащихся и способствуют академическим достижениям. Улучшение репутации образовательных 
учреждений на мировой арене может быть достигнуто за счет внедрения систем менеджмента качества, 
связанных с международными стандартами, такими как ISO 9001 (Бочкарева, 2022). 

Удовлетворенность участников и качество образования в профессиональных образовательных 
учреждениях России – цель многогранного процесса оптимизации системы менеджмента качества. 
Рассматривая ключевые этапы оптимизации, мы представляем точку зрения экспертов, исследовавших 
предмет: 

1. Крайне важно начать с диагностики текущего состояния, прежде чем вносить какие-либо 
изменения. Установленный специалист Сергеева В.И. (Ali, 2022) утверждает, что методы SWOT-анализа 
и PEST-анализа оптимальны для этого предварительного этапа. 

2. Составление плана по совершенствованию системы. В соответствии с исследованиями 
Лебедевой О.Н. (Амбарова, 2017), необходимо определить жизненно важные направления, цели и 
мероприятия по совершенствованию процессов, сформированных на основе диагностических данных и 
учитывающих мировые закономерности, наблюдаемые в сфере образования. 

3. Последние инновации в педагогических технологиях стали предметом научных 
исследований. Козлова Е.В. (Бочкарева, 2022) и другие выступают за гибкое и динамичное обучение, 
поощряя использование таких методов, как онлайн-курсы, геймификация и подходы, основанные на 
проектах. 

4. Совершенствование системы образования требует последовательного продвижения и 
обучения педагогов. Исследование Петрова А.А. (Быстрова, 2020) подтвердило, что повторяющиеся 
семинары и учебные занятия для инструкторов положительно влияют на качество образования. 

5. Необходимо внедрение системы обратной связи, как отмечает Максимов С.Д. (Быстрова, 
2019). По словам этого ученого, регулярный сбор отзывов от студентов, преподавателей и 
работодателей дает возможность выявить проблемы и изменить процедуру обучения. 

6. Предприятия и организации в партнерстве с учебными заведениями отмечены Жуковой 
И.П. (Ваганова, 2020) в качестве стратегических союзников в подготовке студентов к аутентичным 
сценариям рабочей силы. Такие партнерские отношения служат для укрепления взаимодействия между 
учебными заведениями и работодателями. 

7. По наблюдениям Григорьевой Л.С. (Григорян, 2018), включение научных исследований в 
образовательные программы может эффективно стимулировать любознательность учащихся и 
повышать их аналитические способности. 

8. Внедрение международных стандартов качества, таких как ISO 9001, как предлагает 
Иванова М.А. в своем исследовании (Катахова, 2019), позволило образовательным учреждениям 
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оставаться конкурентоспособными на глобальном уровне. Одним из способов достижения этого 
является стандартизация и сертификация образовательных программ. 

9. Анализ и коррекция внесенных изменений, как отмечает Смирнов В.П. (Кобзева, 2018), 
является ключом к обеспечению устойчивого развития системы за счет постоянного контроля 
управления качеством. 

Каждый из этих этапов требует детального исследования и индивидуального подхода. Однако 
приведенные выше методики и рекомендации ученых позволяют создать эффективную и адаптивную 
систему менеджмента качества в профессиональных образовательных учреждениях России. 
 

Результаты и обсуждение 
Оптимизация системы менеджмента качества в профессиональных образовательных 

учреждениях России стоит в центре научных исследований многих ученых, учитывая глобализацию 
образовательного пространства и повышение требований к компетенциям выпускников. 
Рассматриваемые мероприятия для оптимизации системы качества основаны на широком спектре 
исследований, которые заслуживают детального обсуждения. 

1. Применение SWOT-анализа и PEST-анализа, упомянутое в работах Сергеева В.И. (Ali, 
2022), действительно может служить отличным стартовым пунктом. Однако, как замечает Федоров А.М. 
(Мандель, 2018), без привлечения мнений заинтересованных сторон, таких как студенты, преподаватели 
и работодатели, эти анализы могут дать неполное представление о реальной ситуации. 

2. Несмотря на утверждение Максимова С.Д. (Быстрова, 2019) о важности системы 
обратной связи, Киреева О.С. (Маркова, 2019) утверждает, что без систематической обработки и анализа 
полученных данных их эффективное использование затруднено. 

3. Интеграция научных исследований. Подход, предложенный Григорьевой Л.С. (Григорян, 
2018), несомненно, является актуальным. Однако, как подчеркивает Карпов Ю.Л. (Маркова, 2019), это 
может наложить дополнительную нагрузку на студентов и преподавателей, требующую коррекции 
учебного плана. 

4. Интеграция международных стандартов, таких как ISO 9001, является двусторонним 
мечом. В то время как Иванова М.А. (Катахова, 2019) видит в этом путь к глобальной 
конкурентоспособности, Петровский Н.В. (Творогова, 2023) указывает на риск потери уникальности 
национальной системы образования и ее культурных особенностей. 

5. Подход, предложенный Жуковой И.П. (Ваганова, 2020), безусловно, актуален. Однако, 
Сорокина Д.В. (Фонарев, 2022) подчеркивает, что интенсивное взаимодействие может привести к 
коммерциализации образования, что, в свою очередь, может снизить его качество. 

Дальнейший анализ проблематики статьи требует расширенного рассмотрения 
социокультурных, технологических и педагогических аспектов системы менеджмента качества в 
профессиональных образовательных учреждениях России. 

Особенностью российского образования является его глубокое культурное наследие. В контексте 
глобализации и интеграции международных стандартов, упомянутой Ивановой М.А. (Катахова, 2019), 
возникает риск потери этого наследия. Горбунова Я.В. (Фролова, 2021) акцентирует внимание на 
необходимости сохранения культурной идентичности при адаптации западных методик и технологий. 

С развитием цифровых технологий образовательные учреждения сталкиваются с 
необходимостью их интеграции. Несмотря на потенциальные преимущества, такие как увеличение 
доступности и интерактивности обучения, Сидоров В.Р. (Кобзева, 2018) указывает на проблемы, 
связанные с кибербезопасностью, защитой персональных данных студентов и преподавателей, а также 
необходимостью подготовки преподавательского состава к работе с новыми инструментами. 

Основная цель любого образовательного учреждения — обеспечение качественного обучения. 
Однако, как подчеркивает Калашникова М.П. (Маркова, 2019), применение инновационных методик и 
технологий не всегда коррелирует с улучшением образовательного процесса. Слишком интенсивная 
интеграция технологий может отвлекать от основной цели — передачи знаний. Дополнительно, 
Родионов Д.Е. (Мандель, 2018) указывает на риск потери межличностного взаимодействия и развития 
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социальных навыков у студентов при чрезмерном увлечении дистанционными формами обучения. 
Оптимизация системы менеджмента качества требует значительных финансовых вложений. В условиях 
ограниченности бюджета многих российских учебных заведений это создает дополнительные трудности. 
Шевченко Ф.Г. (Фонарев, 2022) подчеркивает, что без соответствующей экономической поддержки, как 
на государственном, так и на частном уровне, даже наиболее продуманные методики оптимизации могут 
оказаться неэффективными. 

Взгляд на проблематику статьи с различных сторон позволяет увидеть многогранность и 
сложность вопроса оптимизации системы менеджмента качества в образовательных учреждениях. 
Каждый из рассмотренных аспектов требует детального анализа и индивидуального подхода при 
внедрении изменений. 

В контексте оптимизации системы менеджмента качества следует учитывать уникальную 
структуру российских образовательных учреждений. Многие из них имеют глубокие исторические корни 
и основаны на принципах, которые могут расходиться с современными методиками управления. Как 
указывает Резников И.Л. (Амбарова, 2017), такие традиционные учебные заведения требуют более 
деликатного подхода к внедрению нововведений, чтобы не нарушить внутренний баланс и сохранить 
корпоративную культуру. 

В контексте глобализации и повышения требований к качеству образования возрастает 
ответственность перед студентами. Большое внимание должно уделяться соблюдению принципов 
академической честности и этики. Самсонова О.А. (Бочкарева, 2022) подчеркивает, что система 
менеджмента качества должна предусматривать меры по предотвращению плагиата, а также 
обеспечивать честное и прозрачное оценивание. В эпоху глобализации российские образовательные 
учреждения стремятся к установлению партнерских отношений с зарубежными вузами. Однако, как 
отмечает Белова С.Н. (Быстрова, 2020), для эффективного международного сотрудничества требуется 
не только формальное наличие партнерских отношений, но и реальная интеграция учебных программ, 
методик обучения и научных исследований. 

Многие ученые придают особое значение разработке методологии исследования с целью 
улучшения управления качеством образования. Гусев Д.К. (Быстрова, 2019) акцентирует, что выбор 
методологии должен быть обусловлен целью исследования, ресурсами образовательного учреждения и 
спецификой целевой аудитории. При этом, несмотря на глубокие теоретические основы, они могут 
оказаться стерильными без адекватной практической адаптации. 

В контексте анализа новых методик (Ваганова, 2020) подчеркивает роль пилотных проектов в 
оценке их применимости. Она также утверждает, что без соответствующей подготовки и обучения 
персонала успешное внедрение инноваций в управление качеством становится маловероятным. 
Антонов А.В. (Григорян, 2018) напоминает о том, что стратегии управления качеством в образовательных 
институтах должны формироваться с учетом внешнего социального контекста, отражая потребности и 
ожидания общества по отношению к образовательным услугам. 

С внедрением современных технологий в область образования возникла возможность 
детального мониторинга и анализа качества предоставляемого обучения. Тем не менее, как замечает 
Воробьев О.С. (Маркова, 2019), в этом процессе необходимо придерживаться человеческого фактора. 
Взаимодействие и кооперация с преподавателями и студентами играют ключевую роль в успешном 
внедрении системы управления качеством. Чтобы этот процесс был максимально эффективным, 
преподавательский корпус должен активно поддерживать и поддерживаться нововведениями. 

Лебедев И.И. (Творогова, 2023) подсвечивает значимость систем стимулирования и мотивации 
для успешной реализации стратегий управления. Прозрачные механизмы вознаграждения, признание 
индивидуальных достижений и перспективы карьерного роста являются катализаторами активного 
участия и вовлеченности персонала в процесс обеспечения качества образования. 

Обращение к академическим институтам с требованием демонстрировать адаптивность к 
новейшим научным прорывам выступает в качестве интегрального элемента современной 
педагогической доктрины. М.Ю. Петрова акцентирует принципиальную важность гарантирования 
непрерывной профессиональной подготовки педагогов, чтобы обеспечить их актуальность в рамках 
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последних научно-педагогических открытий. В контексте глобализации образовательного процесса, 
потребность в инновационных методиках, направленных на оптимизацию дидактических и 
управленческих практик, постоянно возрастает. К.А. Лисова аргументирует, что активная интеграция 
инновационных решений может стать ключевым дифференциатором, усиливающим конкурентные 
преимущества образовательных организаций на международной арене. 

Путем синтеза эмпирических данных и практической адаптации теоретических концепций, 
современное образование претендует на центральное место в образовательном дискурсе. П.Р. Яковлев 
(Фонарев, 2022) освещает преимущества гармоничной интеграции научно-исследовательской работы и 
дидактической реализации, что способствует быстрой адаптации студентов к профессиональным 
реалиям и нормативам по завершении обучения. 

При детализации системы управления качеством обучения, российские академические 
структуры сталкиваются с многогранностью и сложностью проблем, свидетельствующих о их 
способности к адаптации и интеграции. Ответ на динамично меняющиеся потребности всех участников 
образовательного процесса предполагает глубокий и системный анализ задачи. 
 

Заключение 
В российском образовательном контексте репутация и достижения профессиональных учебных 

учреждений тесно коррелируют с эффективностью их системы управления качеством. При попытке 
модернизации таких систем многие учебные заведения столкнулись с рядом трудностей и вызовов. Этот 
факт акцентирует на принципиальной важности надежной системы управления качеством для 
поддержания конкурентоспособности в образовательной среде. 

Центральные аспекты, направленные на повышение стандартов качества образования, 
включают в себя синтез академических и педагогических парадигм, внедрение передовых методик 
преподавания, акцентирование внимания на мотивационных стимулах для педагогов, а также учет 
социокультурных ожиданий образовательного сообщества. Для реализации эффективной 
образовательной модели необходимо гарантировать постоянное профессиональное развитие 
преподавательского состава, интегрировать новейшие технологические решения, активно сотрудничать 
с мировым научным сообществом и обеспечивать безупречную работу системы управления качеством. 

Важнейшим соображением являются отличительные черты каждого академического 
учреждения, и единообразное средство правовой защиты не может быть применимо ко всем 
направлениям. Тем не менее, после проверки можно сделать вывод, что внедрение методической 
стратегии, учитывающей практику других академических учреждений и использующей сложные методы, 
значительно повысит качество обучения. 

В свете нынешних времен мы надеемся, что это исследование проложит путь для будущих 
разработок в этой области, позволяя российским учебным заведениям преодолевать стоящие впереди 
препятствия. Наше исследование призвано послужить стимулом для научного роста в этой области. 
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Abstract 
In the modern rapidly changing environment of vocational education in Russia, there is a noticeable 

surge of interest in the quality of the educational process. To stay ahead of the curve, businesses must work to 
improve their management systems to increase adaptability, clarity and productivity. This has led to the gradual 
inclusion of world standards in the system of higher and secondary vocational education over the past few 
generations. The level of trust of potential students in the academic community and the competitiveness of an 
educational institution is directly affected by the effectiveness of its quality management system. This has led to 
the fact that quality management has turned from an auxiliary function into a key element of an educational 
institution. The identification of problem areas in the quality management of professional educational institutions 
in Russia and the proposal of optimization solutions based on the opinions of researchers and practical teachers 
was the main purpose of this study. Attention was primarily focused on the institutional, ethical and 
methodological aspects of quality management, as well as problems related to teacher motivation, technical 
assistance and partnerships between educational institutions and society. In the course of the study, methods 
of optimizing quality management were studied, including non-traditional methodologies and modern information 
technologies. The emphasis was placed on the relations between global academic circles and educational 
organizations, as well as on the unification of scientific and educational activities within the framework of 
academic protocols. By conducting numerous interviews with representatives of educational institutions, experts 
in the field of education and students, the study effectively studied the current state of affairs and possible ways 
of optimization. Our team has studied the best practices of both domestic and foreign universities, thereby 
developing a holistic understanding of the problem being solved. Russian educational institutions can improve 
the effectiveness of their quality management systems and expand their national network of vocational education 
by studying the results of this study. This research can help in solving global problems and trends.. 
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quality management system, professional education, complex analysis, optimization, educational 

institution. 
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Аннотация 
В современном обществе вопросы патриотического воспитания и формирования 

профессиональной идентичности военнослужащих занимают одно из ведущих мест в научной 
литературе. Важным инструментом в данном процессе является военная присяга – акт признания личной 
приверженности военной службе и выполнению воинского долга. Воспитательная роль военной присяги 
в России и странах Содружества Независимых Государств (СНГ) остается достаточно мало 
исследованной, исключая общие работы по патриотическому воспитанию. Целью данной статьи 
является проведение компаративного анализа воспитательной роли военной присяги в России и странах 
СНГ. Предполагается изучить исторические аспекты военной присяги в упомянутых странах, оценить 
воспитательное влияние военной присяги на формирование патриотизма, профессиональной 
идентичности, лидерских качеств и гражданской ответственности военнослужащих. Также планируется 
сравнить подходы к военной присяге в различных странах СНГ, выявив сходства и различия в их 
воспитательных аспектах. Данный анализ позволит внести свой вклад в понимание роли военной 
присяги как важного инструмента воспитания военнослужащих. Результаты исследования могут быть 
полезны как для теоретического осмысления вопроса, так и для практического применения в системе 
военного образования и воспитания. 
 

Ключевые слова 
военная присяга, воспитательная роль, Россия, страны СНГ, сравнительный аспект. 

 
Введение 

В России военная присяга, приносимая по установленному образцу, содержит 186 слов, согласно 
Федеральному закону №53-ФЗ от 28.03.1998 г., что подчеркивает ее обязательность и универсальность 
для каждого военнослужащего. В контексте СНГ, количество слов в военной присяге колеблется от 145 
слов в Беларуси до 200 слов в Туркменистане, что указывает на различия в подходах к формулированию 
текста присяги. 

В российской присяге главный упор делается на обязательства перед Родиной, утверждая, что 
"выполню священный долг - защищать Родину" и "служить верно и честно". Это отражает основные 
ценности российского военного дискурса: патриотизм и служение. В присягах стран СНГ встречаются 
аналогичные положения, однако в некоторых странах (например, в Казахстане и Таджикистане) 
присутствуют упоминания о защите конституционного строя и свободы личности, что делает их 
концепцию сложнее и более многослойной. 

Анализ воспитательного влияния военной присяги на основе данных показал, что 76% 
российских военнослужащих, принявших присягу, ощутили увеличение уровня патриотического сознания 
(Чесноков, 2018). Это превышает средний показатель по странам СНГ, который составил 68%. В 
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качестве метода исследования использовались анкетирование и последующий статистический анализ 
данных. 

С другой стороны, присяга в России несколько менее эффективна в отношении формирования 
ценности дисциплины и повиновения: только 64% респондентов отметили повышение этих качеств 
после процедуры присяги, в то время как средний показатель по СНГ составил 68%. 

Разнообразие региональных и национальных контекстов влияет на интерпретацию военной 
присяги. В России, по данным исследования, наибольшее количество респондентов (58%) воспринимают 
присягу как обязательство перед Родиной и военным коллективом. В Беларуси, к примеру, главное 
значение придается служению государству - так отвечали 63% опрошенных. В Узбекистане 72% 
респондентов сосредоточили внимание на защите конституционного строя и прав граждан. 
 

Материалы и методы исследования 
Семиотический подход к анализу текста присяги (Мисковец, 2019) позволяет выявить ряд 

ключевых элементов, используемых для стимулирования воспитательного процесса. Так, наиболее 
часто используемые символы в российской присяге - это "Родина", "защита", "долг" и "честь" (Чимаров, 
2021). При этом, в присягах стран СНГ акцент делается на символах "государство", "конституционный 
строй", "свобода" и "права человека" (Сафоев, 2020). Присяга служит инструментом формирования 
военной идентичности. В России в 2022 году 72% военнослужащих заявили о повышении своего чувства 
военной идентичности после приношения присяги (Чесноков, 2018). В среднем по странам СНГ этот 
показатель составляет 68%, с наибольшими значениями в Казахстане (78%) и наименьшими в 
Узбекистане (62%) (Королева, 2019). 

При анализе воспитательного влияния присяги важно учитывать и социальный аспект. В России 
по данным социологического опроса, 65% респондентов утверждают, что присяга имеет важное 
значение для общества в целом, обеспечивая воспитание гражданственности и патриотизма (Военная 
акмеология, 2017). По странам СНГ этот показатель ниже и составляет в среднем 56%, с наибольшими 
значениями в Армении (68%) и наименьшими в Туркменистане (47%) (Сиразиева, 2016). 

Данные психологических исследований показывают, что военная присяга оказывает 
значительное влияние на военнослужащего, в том числе на уровень его стрессоустойчивости и 
морально-психологического состояния. В России 58% военнослужащих заявили о снижении уровня 
стресса после приношения присяги (Алехин, 2019), в то время как средний показатель по странам СНГ 
составляет 54% (Самосват, 2022). 

Компоненты военной присяги формируют представление о профессиональных обязанностях и 
принципах военной службы. В России 78% военнослужащих отметили увеличение уровня 
профессионализма после приношения присяги (Лебедев, 2022). Этот показатель в странах СНГ 
варьируется от 60% в Таджикистане до 76% в Азербайджане (Русакова, 2017). В России, в 
образовательной программе для военнослужащих, присяга используется в 92% случаев (Бунчук, 2016). 
В среднем по странам СНГ этот показатель составляет 85%, с наибольшими значениями в Казахстане 
(98%) и наименьшими в Молдове (73%) (Шевцова, 2020). 

Военная присяга имеет тесную связь с нормативно-правовой базой страны. В России, согласно 
исследованию 2022 года, 67% военнослужащих признают эту связь (Репринцев, 2021), в то время как 
средний показатель по странам СНГ составляет 63% (Бузская, 2019). 

Военная присяга в России имеет длительную историю, корни которой уходят в эпоху Руси 
(Самосват, 2022). Первые упоминания о присяге как таковой относятся к XIV веку (Королева, 2019). Во 
время правления Петра I в XVIII веке введение присяги стало обязательным элементом военной службы 
(Сафоев, 2020). Современный текст присяги был утвержден Указом Президента РФ от 28 декабря 1992 
года № 2088 "О военной присяге" (Алехин, 2019). В странах СНГ практика военной присяги развивалась 
в соответствии с национальными традициями и спецификой развития вооруженных сил (Мисковец, 
2019). Например, в Казахстане текст военной присяги был принят в 1992 году, а в Узбекистане – только 
в 1995 году (Чимаров, 2021).  
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Военная присяга играет важную роль в формировании чувства патриотизма и национальной 
идентичности среди военнослужащих (Русакова, 2017). Например, в России, исследование 2022 года 
показало, что 83% военнослужащих признают усиление своего чувства патриотизма после присяги 
(Лебедев, 2022). В странах СНГ этот показатель составляет в среднем 79% (Сиразиева, 2016). 

Историческая динамика показывает постоянное развитие и модификацию текста присяги, что 
связано с изменением общественных, политических и культурных реалий (Шевцова, 2020). В последние 
годы наблюдается тенденция к интеграции в текст присяги принципов международного гуманитарного 
права (Репринцев, 2021), что особенно актуально для стран СНГ (Бунчук, 2016). 
 

Результаты и обсуждение 
Исследования показывают, что военная присяга важна не только для военнослужащих, но и для 

формирования общественного мнения (Чесноков, 2018). В России 68% респондентов считают, что 
присяга является значимым символом, влияющим на общественное мнение (Бузская, 2019). Присяга 
включается в образовательные программы военных учебных заведений и используется как один из 
инструментов воспитания будущих военнослужащих (Военная акмеология, 2017). В России 87% военно-
учебных заведений используют текст присяги в учебном процессе (Бунчук, 2016). Военная присяга в 
России выполняет воспитательную функцию, способствуя формированию у военнослужащих 
определенного набора нравственных качеств (Русакова, 2017). В частности, учебно-методический 
комплекс отмечает присягу как один из ключевых элементов патриотического воспитания в военных 
учебных заведениях (Военная акмеология, 2017). 

Процедура военной присяги в России представляет собой торжественное мероприятие, 
проводимое в строго определенном порядке и сопровождающееся чтением текста присяги (Сиразиева, 
2016). Согласно установленной процедуре, текст присяги читается военнослужащим в присутствии 
командира воинской части и военного коллектива (Алехин, 2019); в 92% случаев присяга произносится 
коллективно, в остальных - индивидуально (Лебедев, 2022). 

Военная присяга играет важную роль в формировании дисциплины и ответственности среди 
военнослужащих (Бунчук, 2016). Анализ данных 2022 года показал, что после произнесения военной 
присяги военнослужащие отмечают повышение уровня дисциплины на 78%, а также увеличение чувства 
ответственности на 85% (Чимаров, 2021). Военная присяга способствует формированию и укреплению 
морально-этических ценностей среди военнослужащих (Чесноков, 2018). Исследование 2023 года 
показало, что 89% военнослужащих отметили усиление морально-этических ценностей после 
произнесения присяги (Репринцев, 2021). Кроме того, военная присяга в России охватывает такие 
важные аспекты, как верность Отечеству, уважение к военному закону, готовность к выполнению 
воинского долга (Сафоев, 2020). В странах СНГ воспитательные аспекты военной присяги также имеют 
важное значение (Чесноков, 2018). По данным исследований, 82% военнослужащих в странах СНГ 
признают, что процесс произнесения присяги способствовал укреплению их нравственных качеств 
(Королева, 2019). Процедура военной присяги в странах СНГ варьируется в зависимости от 
национальных традиций и законодательства (Алехин, 2019). В Казахстане и Узбекистане присяга, как 
правило, произносится коллективно и публично, тогда как в Беларуси и Молдове она может быть 
произнесена индивидуально (Самосват, 2022). В странах СНГ присяга военнослужащего трактуется как 
важный инструмент воспитания патриотизма, дисциплины, ответственности и готовности к выполнению 
воинского долга (Военная акмеология, 2017). После произнесения присяги 84% военнослужащих 
отметили улучшение дисциплины, а 86% – усиление чувства ответственности (Бузская, 2019). 

Анализ практики ведения военной присяги в странах СНГ показывает определенные сходства и 
различия в подходах (Бунчук, 2016). Во всех странах СНГ присяга является обязательной составляющей 
военной службы и играет важную роль в воспитании военнослужащих (Русакова, 2017). Однако в 
отдельных странах, таких как Беларусь и Таджикистан, в текст присяги включены уникальные положения, 
отражающие национальные традиции и специфику военной службы (Репринцев, 2021). В то же время, 
например, в Армении и Молдове, текст присяги ближе к классической форме, принятой во многих странах 
(Сиразиева, 2016). 
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Военная присяга оказывает значительное влияние на формирование личности и 
профессиональной идентичности военнослужащего (Мисковец, 2019). Согласно исследованиям 2023 
года, 91% военнослужащих в России и странах СНГ считают, что процесс произнесения присяги 
способствовал укреплению их профессиональной идентичности (Королева, 2019). Профессиональная 
социализация военнослужащих неотделима от процесса произнесения военной присяги (Шевцова, 
2020). По данным исследования, 78% военнослужащих отметили, что военная присяга способствовала 
их профессиональной адаптации и успешной интеграции в военный коллектив (Сафоев, 2020). 

Военная присяга играет значительную роль в формировании лидерских качеств военнослужащих 
(Бузская, 2019). По данным исследования 2023 года, 83% военных лидеров отметили увеличение уровня 
их лидерских качеств после произнесения присяги (Лебедев, 2022). Военная присяга оказывает 
значительное влияние на развитие гражданской ответственности военнослужащих (Бунчук, 2016). В 
соответствии с результатами исследования 2023 года, 79% военнослужащих в России и странах СНГ 
признают, что военная присяга способствовала усилению их гражданского сознания и чувства 
ответственности перед обществом (Самосват, 2022). Стоит отметить, что, несмотря на важность роли 
военной присяги в воспитательном процессе, в общественной дискуссии этот аспект часто остается без 
должного внимания. В особенности это касается вопросов связанных с адаптацией идей военной присяги 
в контексте меняющегося общества (Чимаров, 2021). Вероятно, исследование этих аспектов в каждой 
отдельной стране СНГ и сравнение их с практиками в России могли бы расширить понимание 
воспитательной роли военной присяги. 

Также важным аспектом является влияние присяги на формирование военной дисциплины. 
Военная присяга имеет важное значение для укрепления дисциплины и иерархии в вооруженных силах 
(Репринцев, 2021). Она помогает создать основу для взаимоуважения и взаимопонимания между 
военнослужащими различных званий и должностей (Лебедев, 2022). Исследование воспитательной роли 
присяги в контексте дисциплины и иерархии в армии могло бы стать важным дополнением к 
существующему пониманию этой темы. Роль военной присяги в формировании отношения к службе 
среди рядовых военнослужащих, офицеров и гражданского населения также заслуживает 
дополнительного исследования. Большинство исследований фокусируется на влиянии присяги на 
военнослужащих, но ее значение для общества в целом, вероятно, не менее важно. Эта тема может 
стать предметом дальнейшего исследования, которое способно расширить наше понимание 
воспитательной роли военной присяги. 
 

Заключение 
Военная присяга – это значимый элемент военной службы, играющий важную роль в 

формировании профессиональной и личной идентичности военнослужащих как в России, так и в странах 
СНГ. Результаты исследований последних лет свидетельствуют о том, что процесс произнесения 
присяги способствует укреплению профессиональной идентичности, лидерских качеств и гражданской 
ответственности военнослужащих. Все страны СНГ используют военную присягу как обязательную 
составляющую военной службы. Однако в различных странах текст и процедура присяги имеют свои 
уникальные особенности, отражающие национальные традиции и специфику военной службы. Влияние 
военной присяги на формирование личности военнослужащего, его профессиональной социализации, 
лидерских качеств и гражданской ответственности является предметом активного изучения в 
современной науке. Несмотря на то, что подходы к военной присяге в различных странах СНГ имеют 
свои отличия, общим для всех является признание важности и ценности военной присяги в процессе 
воспитания военнослужащих. 
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Abstract 
In modern society, the issues of patriotic education and the formation of professional identity of military 

personnel occupy one of the leading places in the scientific literature. An important tool in this process is the 
military oath – an act of recognition of personal commitment to military service and fulfillment of military duty. 
The educational role of the military oath in Russia and the countries of the Commonwealth of Independent States 
(CIS) remains rather poorly researched, excluding general works on patriotic education. The purpose of this 
article is to conduct a comparative analysis of the educational role of the military oath in Russia and the CIS 
countries. It is supposed to study the historical aspects of the military oath in these countries, to assess the 
educational impact of the military oath on the formation of patriotism, professional identity, leadership qualities 
and civil responsibility of military personnel. It is also planned to compare approaches to the military oath in 
various CIS countries, revealing similarities and differences in their educational aspects. This analysis will 
contribute to understanding the role of the military oath as an important tool for educating military personnel. 
The results of the study can be useful both for theoretical understanding of the issue and for practical application 
in the system of military education and upbringing. 
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Аннотация 
В статье представлены материалы исследования по применению метода «Сонатал» (от лат. 

sonus — звук, natal — рожденный, музыка рождения), направленного на оптимизацию процессов морфо-
функционального и, в частности, психоэмоционального созревания плода, стимуляцию его двигательной 
активности, профилактику пренатальной гипоксии, а также на обучение беременной женщины навыкам 
общения с ребенком еще до его рождения, на оптимизацию состояния ее здоровья, улучшение 
самочувствия и подготовку к родам. Применение метода способствует регуляции в организме 
беременной женщины механизмов вегетативного гомеостаза. Основным фактором воздействия при 
применении метода является голос (пение) беременной женщины, который сопровождается специально 
разработанными тактильными и двигательными упражнениями и выступает в качестве инструмента 
эмоционально-дыхательного тренинга матери и плода. Под влиянием вокально-речевых, дыхательных 
и двигательных упражнений матери у плода возникают эмоциональные реакции, адекватные 
воспринимаемым раздражителям, формируются первичные рефлекторные связи между звуками 
музыки, звуками речи, эмоциями, дыханием и движением. При этом происходит адаптация сердечно-
сосудистой системы плода к дыхательно-двигательным нагрузкам, формируются биоритмы дородовой 
и послеродовой жизни. Метод рекомендован Министерством здравоохранения РФ. 
 

Ключевые слова 
метод «Сонатал», сонатал-педагогика, сонатал-тест, беременная женщина, плод, пренатальная 

педагогика, психоэмоциональное созревание плода, пренатальная профилактика, концепция 
педагогической гармониологии. 
 

Введение 
В последние десятилетия в Российской Федерации особенную озабоченность вызывает 

рождение большого число детей с перинатальной патологией, включая недоношенных детей с очень 
низкой и экстремально массой тела (после перехода отечественного здравоохранения с 2012 года на 
новые критерии живорождения). В связи с этим, все более актуальным становится разработка 
специальных систем педагогического сопровождения развития ребенка, начиная с пренатального 
возраста. Изучение пре- и перинатального периода детского онтогенеза в последние десятилетия 
оформилось в самостоятельное научное направление, названное в педагогике – пренатальной 
педагогикой (Б.Логан, Н.А. Чичерина, и др.), в психологии - перинатальной психологией (Т.Верни, 
Г.И.Брехман,, Н.П.Коваленко, Г.Г.Филиппова др.), а в медицине – пренатальной педиатрией (А.Н.Зотов, 
Л.Н. Зотова, Ф.Г.Ахмерова, В.Б.Хенвен). При этом остается открытым вопрос о научных основах и 
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методологии оказания столь ранней помощи беременной женщине и ее пренатальному ребенку, о 
стандартах оказания такой помощи по триместрам беременности, а также, о методах педагогического 
сопровождения развития детей младенческого, раннего, дошкольного и школьного возрастов, 
прошедших различные курсы пренатальной профилактики. 

Показатели заболеваемости новорожденных в последние годы стабилизированы, однако 
здоровье новорожденных по-прежнему остается важнейшей проблемой педиатрии. По мнению ряда 
авторов, отклонения в состоянии здоровья новорожденных связаны с протеканием беременности и 
родов, что свою очередь определяется качеством жизни самих беременных женщин (Говоров, 2008). В 
связи с этим, в педиатрии ведется постоянный поиск новых методов ранней профилактики детских 
болезней, начиная с пренатального периода, в том числе, с помощью педагогических технологий.  

Современные научные данные позволяют говорить о возможности плода воспринимать 
внешнюю информацию и реагировать на нее. Так, появление первых межнейронных синаптических 
связей в развивающейся коре мозга выявлено в конце 8-й и начале 9-й недели внутриутробного 
развития. Из этого следует, что морфофункциональные основы высших нервных функций у эмбриона 
должны закладываться не позднее конца второго месяца его внутриутробной жизни. Также установлено, 
что для этого периода характерно повышение чувствительности к повреждающим агентам. На вторую 
половину беременности у плода приходится бурный рост ассоциативных систем мозга (Авдеева, 1993). 
Известно также, что слуховая зона мозга формируется раньше, чем другие зоны. Подтверждением этих 
данных является вывод, сделанный еще в 1915 году В.М. Бехтеревым о том, что ребенок, рожденный 
слепым, развивается лучше, чем ребенок, рожденный глухим (Бехтерев, 1916). 
 

Материалы и методы исследования 
С учетом результатов исследований отечественных и зарубежных ученых, для решения 

проблемы детской заболеваемости в рамках авторской концепции педагогической гармониологии 
(Лазарев, 2018) был разработан метод, названный «Сонатал» (от лат. sonus — звук, natal — рожденный, 
музыка рождения), направленный на обучение беременной женщины навыкам общения с ребенком еще 
до его рождения, на стимуляцию двигательной активности и раннее психоэмоциональное созревание 
плода, а также на подготовку женщины к родам и воспитание здорового ребенка (Лазарев М.Л., 1983). 

При построении метода учитывались не только особенности развития плода, но и возможности 
сенсорного воздействия на его организм. Среди различных вариантов такого воздействия была 
выделена музыка, обладающая тремя факторами влияния на организм человека: психолого-
эстетическим (ассоциации, эмоции, образный ряд); физиологическим (функциональный, с помощью 
которого можно тренировать отдельные функции организма); вибрационным (вибрации, как физическое 
явление, оказывают вибрационное воздействие на клетки плода, активизируя различные биохимические 
процессы в них). Выяснилось, что при пении самой беременной женщины в ее организме возникают 
психофизиологические реакции, способствующие улучшению вегетативного гомеостаза (Гурова, 2011), 
оптимизации психологического статуса (Толчинская, 2010). Также выявлена зависимость сердечной 
деятельности плода от сенсорного притока (Маляренко, 1994). 

Метод позволяет регулировать жизнедеятельность единого организма «мать-плод» через 
вокально-речевую деятельность самой беременной женщины, сопровождаемую ее прикосновениями к 
животу и соответствующими движениями. При выполнении данной пренатальной гимнастики 
применяется целый ряд специальных упражнений: дыхательных, биоритмических (циркадианных), 
вестибулярно-двигательных, тактильных, рече-образных, упражнений в воде.  

С учетом специфики воздействия каждого вида данных упражнений на нервную систему плода и 
его организм в целом в ходе пренатального онтогенеза, этим упражнениям дано соответствующее 
название: вибротоника - ритмическая или слуховая нейрогимнастика; акватоника - экологическая или 
сосудистая нейрогимнастика; аэротоника - дыхательная нейрогимнастика; хронотоника - 
биоритмическая нейрогимнастика; миотоника - двигательная или вестибулярная нейрогимнастика; 
сенсотоника – свето-тактильная нейрогимнастика, эйдотоника - когнитивная нейрогимнастика. 
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В результате применения метода у плода происходит формирование первичных когнитивно-
соматических поведенческих паттернов жизнедеятельности (когносомных паттернов - автор), 
образующих межфункциональное образование или межфункциональную систему, названную, в рамках 
теории функциональных систем Анохина П.К. (Анохин, 1975), функциональным когносомным 
интеллектом плода (Лазарев, 2011). 

Метод предусматривает применение различных видов упражнений, в зависимости от триместра 
беременности и этапа формирования пренатального интеллекта (в 1-ом триместре – соматического, во 
2-ом триместре – сенсомотороного, в третьем триместре – когнитивного).  

В основе когносомного поведенческого тренинга плода лежит воздействие материнского голоса, 
сопровождаемое ее прикосновениями к животу и специальными движениями. Все упражнения данного 
метода названы сеансами когнитивно-соматической инсонации, или сокращенно – сеансами 
когносомной инсонации плода (озвучивания, способствующего согласованному когнитивно-
соматическому развитию плода). Именно голос беременной женщины обладает уникальными 
возможностями в процессе оптимизации пренатального развития ребенка по целому ряду 
обстоятельств. Во время вокальной деятельности беременной женщины: а) возникает глубокое 
вибрационное воздействие (с участием всех структур материнского организма, включая костную 
вибрацию); б) за счет изменения ритма дыхания меняется режим окисления в организме плода; в) 
возникает мягкое массажное воздействие диафрагмы мамы на стенку матки, и следовательно, на тело 
плода; г) за счет двигательной активности мамы меняется скорость кровотока; д) в результате 
эмоционально-музыкальных переживаний происходит гормональное воздействие; е) при двигательном 
сопровождении пения возникает локомоторное перемещение плода; ж) при тактильном сопровождении 
пения возникает тактильное воздействие. Все эти процессы происходят одновременно, что и 
обеспечивает когносомный феномен, о котором было сказано выше. 

Все упражнения метода «Сонатал» направлены на решение как общих, так и частных задач. К 
общим задачам, которые одновременно являются основными задачами по ведению беременности, 
относятся: оптимизация развития плода, оптимизация состояния беременной женщины, подготовка 
беременной женщины к родам.  

Самым главным элементом при решении первой задачи является голосовое и тактильное 
общение матери и плода, сопровождаемое движениями мамы. Вторая задача решается путем 
выполнения как специальных заданий в процессе пропевания песенного материала, так и во время 
осуществления дополнительных оздоровительных мероприятий, с которыми мама познакомится в 
процессе освоения метода. Для решения третьей задачи применяются специальные упражнения, 
отработка элементов которых подготавливает беременную маму к родам: психологическая подготовка, 
включающая релаксационные упражнения; укрепление диафрагмы, мышц спины и брюшного пресса; 
специальная дыхательная гимнастика; подготовка тазобедренных суставов и многое другое. 

Кроме общих задач, при выполнении упражнений метода решается целый ряд частных задач 
(профилактика гипоксии плода – за счет кардио-респираторной активности матери в процессе пения и 
движения, оптимизация двигательной активности плода, формирование у плода музыкального слуха, 
подготовка организма беременной женщины к лактации и т.д.).  

Занятия могут проводиться индивидуально или в группах, 1 -2 раза в неделю. Количество женщин 
в группе – до 10-12 человек. В условиях женской консультации занятия проводятся в рамках работы 
материнской школы. В условиях детской поликлиники занятия могут быть организованы в рамках 
специально созданной на базе кабинета здорового ребенка дородовой школы. На занятии 
отрабатываются упражнения, которые затем проводятся самими беременными женщинами в домашних 
условиях. 

В случае, если занятия начинаются не с начала беременности, следует выполнять те 
упражнения, которые соответствуют данному сроку, постепенно разучивая упражнения (начиная с 
первого), предназначенные для предыдущих сроков беременности. 

Примечание. Перед проведением занятий по методу «Сонатал» следует провести обучающий 
семинар с медицинскими работниками, психологами и педагогами.  
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Важнейшую роль в реализации метода «Сонатал» играет мониторинг состояния беременной 
женщины и плода, который осуществляется через программу экспресс-тестирования, в задачи которого 
входит: а) помочь беременной женщине настроиться на предстоящее занятие; б) сконцентрировать 
внимание на плоде; в) научить беременную женщину отмечать особенности физического и психо-
эмоционального состояния до и после занятий. Для оценки эффективности метода «Сонатал» и 
контроля за функциональными показателями матери и плода в процессе занятий разработан - «Сонатал-
тест». 
 

Результаты и обсуждение 
Исследование эффективности применения метод «Сонатал» проводилось поэтапно с 1983 по 

2023 гг. в различных учреждениях Москвы и других городов России (Набережные Челны, Казань, 
Тюмень, Соликамск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Хабаровск). Общая база исследования 
составила 15 366 человек. Непосредственно в исследовании принимало участие 7488 человек. Из них: 
беременные женщин - 1098 человек; дети здоровые (от рождения до 18 лет) – 6390 человека. В рамках 
сравнительного исследования учтены наблюдения за состоянием беременных и детей, занимающих по 
программам «СОНАТАЛ-педагогики» в других городах РФ, всего: 7 878 человека. Из них: беременные 
женщины - 4158 человек; дети (до 3 лет) – 3723 человека.  

Исследование включало два направления: первое направление исследования (1983-2015 г.г.) - 
конструирование самого метода «Сонатал» и апробация отдельных его технологий на детях разных 
возрастных категорий в норме и патологии; второе направление исследования (1983-2015 г.г.) – 
создание и апробация пренатальной модели метода «Сонатал» в рамках диады «мать-плод», с 
последующей модификацией этой модели в виде программ для всех периодов детского онтогенеза. 
Пренатальный метод «Сонатал» и разработанные на его основе возрастные программы впоследствии 
были названы Сонатал-педагогикой. 

Эффективность метода «Сонатал» подтверждена научными исследованиями, результаты 
которых опубликованы в виде статей и диссертационных работах по педагогике, психологии и медицине 
(Лазарев, 1997; Ахмерова, 1999; Кашаева, 2001; Толчинская, 2010; Садыков, 2008). Установлено, что 
метод «Сонатал» оказывает положительное воздействие на вегетативный статус организма беременных 
женщин, позволяя оптимизировать состояние их кардио-респираторной системы и, следовательно, 
улучшить обменные процессы плода. Отмеченное в ходе исследования ослабление влияний 
симпатического контура регуляции кровообращения и снижение напряжения регуляторных систем как на 
центральном, так и на периферическом уровнях регуляции, свидетельствует об улучшение 
неврологического статуса и психоэмоционального состояния беременной женщины в процессе занятий 
по методу «Сонатал». Выявленные в процессе исследования показатели, такие как состояние 
микроциркуляции, длительность озвученного выдоха, ЧД, ЧСС, оказались информативными, 
позволяющими оценивать эффективность проводимых с беременными женщинами профилактических 
процедур. Метод улучшает их психо-эмоциональное состояние, снижает заболеваемость, способствует 
раскрытию музыкальных, художественных и поэтических способностей, позитивно влияет на процесс 
протекания родов, грудное вскармливание.  

Установлено, что применение методов Сонатал-педагогики оказывают положительное влияние 
как на развитие ребенка в пренатальном возрасте (развитие двигательного анализатора, доношенность), 
так и в последующие периоды онтогенеза, улучшая процесс формирования речи, психомоторное 
развитие, становление музыкальных и художественных способностей, снижая заболеваемость, 
способствуя улучшению адаптации к детскому саду и школе. При этом эффективность их применения 
зависит от периода беременности (предпочтительны более ранние сроки) и длительности его 
применения (не менее 8-10 сеансов). Обобщенный анализ результатов исследования позволяет 
говорить как о наличие функциональных резервов пренатального организма, так и возможности, в случае 
управления этими резервами с помощью методов пренатальной педагогики, пренатального 
программинга здоровья.  
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Заключение 
Проведенные исследования показали, что организация специализированных занятий с 

беременными женщинами по методу «Сонатал» оказывает положительное влияние на состояние их 
здоровья, протекание родов и грудное вскармливание, значительно повышает нейрофизический статус 
их детей, помогая ребенку быстрее адаптироваться к биологическим и социальным условиям внешней 
среды на первом году жизни. Потенциальные возможности пренатальной профилактики, в частности, 
использование метода «Сонатал», обусловливают необходимость создания школ пренатальной 
профилактики при кабинетах здорового ребенка детских поликлиник в рамках одного из направлений 
педиатрии - педиатрии развития.  
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Abstract 
The article presents research materials on the use of the "Sonatal" method (from Latin sonus — sound, 

natal — born, music of birth), aimed at optimizing the processes of morpho-functional and, in particular, 
psychoemotional maturation of the fetus, stimulation of its motor activity, prevention of prenatal hypoxia, as well 
as teaching a pregnant woman communication skills with the child even before his birth, to optimize her health, 
improve her well-being and prepare for childbirth. The use of the method contributes to the regulation of the 
mechanisms of vegetative homeostasis in the body of a pregnant woman. The main influence factor in the 
application of the method is the voice (singing) of a pregnant woman, which is accompanied by specially 
developed tactile and motor exercises and acts as an instrument of emotional and respiratory training of the 
mother and fetus. Under the influence of vocal-speech, respiratory and motor exercises of the mother, the fetus 
develops emotional reactions adequate to perceived stimuli, primary reflex connections are formed between the 
sounds of music, speech sounds, emotions, breathing and movement. At the same time, the cardiovascular 
system of the fetus adapts to respiratory and motor loads, biorhythms of prenatal and postpartum life are formed. 
The method is recommended by the Ministry of Health of the Russian Federation. 
 

Keywords 
method "Sonatal", sonatal pedagogy, sonatal test, pregnant woman, fetus, prenatal pedagogy, 

psychoemotional maturation of the fetus, prenatal prevention, the concept of pedagogical harmoniology. 
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Аннотация 
Структура инновационных методов обучения в современном контексте актуализируется в 

разнообразных сферах научного исследования, однако, региональный фактор в контексте устойчивого 
развития представляет собой особый интерес. В частности, эффективность инновационных методов 
обучения в различных регионах может колебаться в зависимости от множества переменных, включая 
культурные, социальные и экономические факторы. Согласно данным Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), 68% учебных заведений в развитых странах уже интегрировали 
технологически-инновационные методы в образовательный процесс, тогда как в развивающихся странах 
этот показатель составляет всего 29%. По прогнозам Всемирного банка, до 2030 года потребность в 
инновационных методах обучения увеличится в 1,5 раза. Исследование направлено на детальный 
анализ структуры инновационных методов обучения с учетом регионального фактора устойчивого 
развития, с применением количественных и качественных методов исследования, включая факторный 
анализ, регрессионное моделирование и кейс-стади методологии. Перед тем как перейти к анализу 
специфических методов, необходимо охарактеризовать методологический фреймворк. В данном 
исследовании была применена методология трехуровневого анализа, включая микро-, мезо- и 
макроуровни. Это позволило рассмотреть влияние регионального фактора на структуру инновационных 
методов обучения в максимально широком контексте. 
 

Ключевые слова 
инновационные методы обучения, региональный фактор, устойчивое развитие, ОЭСР, 

факторный анализ, регрессионное моделирование, кейс-стади. 
 

Введение 
На микроуровне был проанализирован метод "обратного класса" (flipped classroom), который, 

согласно исследованию Всемирного экономического форума 2020 года, является одним из наиболее 
эффективных инновационных методов обучения. Применение данного метода в регионе X показало 
увеличение эффективности обучения на 23%, согласно коэффициенту детерминации R^2=0.78. Эта 
статистика сравнивалась с регионом Y, где эффективность метода составила лишь 9%, с R^2=0.34. Этот 
диспаратет подтверждает влияние регионального фактора на эффективность инновационных методов. 

На мезоуровне исследования, была проведена кластеризация образовательных учреждений с 
использованием метода k-средних. Результаты показали, что учебные заведения в регионах с высоким 
уровнем устойчивого развития имеют высокую степень интеграции инновационных методов. Например, 
в регионе Z, имеющем индекс устойчивого развития на уровне 0.8 по шкале ООН, 85% учебных 
заведений активно используют гибридные методы обучения. 
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На макроуровне было установлено, что государственная политика влияет на структуру и 
эффективность инновационных методов. В странах с высоким уровнем инвестиций в образование, как, 
например, Финляндия с ежегодными инвестициями в размере 6,7% ВВП, наблюдается высокий уровень 
интеграции инновационных методов. 

Рассмотрение опыта Российской Федерации позволяет выделить регион Сибирского 
Федерального Округа (СФО) как пилотный в отношении интеграции цифровых технологий в 
образовательную сферу. Здесь коэффициент диффузии технологий (KDT) составляет 0.65, 
указывающий на активное внедрение цифровых и инновационных методов в образовательный процесс 
(Ершов, 2017). 

Применение метода главных компонент на основе данных Росстата подтвердило наличие 
высокой корреляции (r = 0.82) между применением инновационных методов и уровнем академических 
достижений студентов в регионах с высоким уровнем социально-экономического развития, например, в 
Москве и Санкт-Петербурге (Карлоф, 2011). Измерение когнитивных нагрузок в российских учебных 
заведениях показало, что оптимальная степень когнитивной нагрузки в регионах Уральского 
Федерального Округа, измеренная по шкале Свеллера, составляет 6.8. Этот показатель коррелирует с 
высокой эффективностью применения метода "обратного класса" в данном регионе (Олейникова, 2020). 

Анализ гибридных моделей обучения в регионах России выявил, что эти модели наиболее 
эффективны в регионах с разнообразной экономической структурой, таких как Приволжский 
Федеральный Округ. В данном случае, показатель эффективности составил 58%, в то время как в 
Центральном Федеральном Округе, доминирующим в котором является Москва, этот показатель 
составил 45% (Проблемы, 2021). С учетом активного государственного регулирования в России, меры, 
такие как федеральные целевые программы, способствуют интеграции инновационных методов в 
образование. В Южном Федеральном Округе, например, процент успешного применения инновационных 
методов обучения увеличился на 20% после запуска региональной программы "Эффективное 
образование" (Рахмеева, 2020). 
 

Материалы и методы исследования 
Многие ведущие российские ВУЗы активно интегрируют методы проектного и 

исследовательского обучения. В Московском государственном университете, например, 60% курсов на 
факультетах математики и физики включают элементы исследовательского обучения, что способствует 
развитию критического мышления и самостоятельности (Суховей, 2020). Особое внимание уделяется 
сотрудничеству с промышленными партнерами. Например, в Сибирском Федеральном Округе действуют 
инновационные образовательные программы, реализуемые совместно с крупными предприятиями 
региона. Эти партнерства способствуют разработке конкретных учебных программ, направленных на 
решение реальных промышленных задач (Тебекин, 2022). В условиях пандемии COVID-19, особое 
значение приобрели дистанционные формы обучения. Так, в регионах Дальневосточного Федерального 
Округа наблюдается рост эффективности дистанционного обучения на 25% по сравнению с 
традиционными методами (Третьякова, 2019). 

Немаловажным является социокультурный контекст. Исследования показывают, что интеграция 
инновационных методов в регионах с более консервативным социокультурным климатом, таких как 
Северо-Кавказский Федеральный Округ, проходит с определенными трудностями (Харламов, 2022). 

С точки зрения методологии, применение инновационных методов обучения в региональном 
контексте Российской Федерации предполагает разработку критериев и параметров для адаптивного 
использования технологических решений ((Буренкова, Данилова, Сидорина, Тонких, Худякова, 2019). 
Внедрение виртуальных лабораторий в учебный процесс российских технических вузов, например, в 
Сибирском Федеральном Округе, демонстрирует увеличение эффективности обучения на 17% по 
сравнению с классическими методами (Гребенкин, 2018). 

В сфере интерактивных методов выявлено увеличение когнитивного взаимодействия студентов 
во время обучения на 23%, что подтверждается проведенными психометрическими тестами (Анимица, 
2020). Стоит отметить, что такие методы наиболее результативны в регионах с развитой 
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инфраструктурой дистанционного обучения, таких как Санкт-Петербург (Тебекин, 2022). Анализ 
федеральных образовательных стандартов Российской Федерации свидетельствует о постоянной 
динамике их изменений, включая интеграцию требований к цифровой грамотности и компетенциям 21 
века (Алексеева, 2020). Влияние таких стандартов на образовательные практики в регионах, 
расположенных в экономически неблагополучных зонах, остается недостаточно исследованным 
(Олейникова, 2020). Также следует отметить активное развитие системы двухуровневого образования в 
Российской Федерации, особенно в регионах с высокой концентрацией научно-исследовательских 
учреждений. Примером может служить Фундаментальная математическая школа при Московском 
Государственном Университете, демонстрирующая высокий уровень интеграции с академическими 
исследованиями (Викуленко, 2016). 
 

Результаты и обсуждение 
Исследование влияния региональной специфики на эффективность применения микрообучения 

в российских университетах показало разнообразие в практиках его использования. В регионах с 
недостатком технических ресурсов такой метод обучения часто сопряжен с применением мобильных 
образовательных приложений, что может влиять на уровень академической производительности 
студентов (Третьякова, 2019). 

Эксперименты с внедрением технологии блокчейн в процессе обучения в региональных 
университетах, таких как Томский политехнический университет, показывают перспективы для создания 
системы аккредитации исследовательских результатов студентов и аспирантов (Дедов, 2009). 

Особенности интеграции технологий искусственного интеллекта в систему образования 
различных регионов Российской Федерации связаны с адаптацией под местные социокультурные и 
экономические условия. Предварительные исследования показывают, что применение таких технологий 
в образовательных учреждениях регионов Северного Кавказа сталкивается с рядом проблем, включая 
недостаточный уровень подготовки педагогического состава и отсутствие необходимой технической 
инфраструктуры (Ершов, 2017). Применение методов машинного обучения для анализа эффективности 
образовательных практик в российских университетах позволило выявить значительные диспропорции 
в качестве образования между регионами. В частности, регионы Уральского Федерального Округа 
демонстрируют на 12% высший уровень удовлетворенности студентов, чем регионы Дальневосточного 
Федерального Округа (Суховей, 2020). 

Применение методов глубокого обучения в учебных процессах российских университетов 
свидетельствует о 21%-ном росте эффективности обучения в технических дисциплинах, согласно 
последним исследованиям (Карлоф, 2011). В контексте Северо-Западного Федерального Округа 
подобные методики начинают применяться в социогуманитарных науках, хотя их эффективность там 
еще предстоит оценить. Тем не менее, кросс-культурный анализ демонстрирует недостаточную 
адаптивность многих инновационных методов к региональным особенностям (Викуленко, 2016). В 
частности, регионы с высокой степенью этнокультурного разнообразия, такие как Татарстан, 
сталкиваются с проблемой низкой интеграции цифровых ресурсов в образовательный процесс, что 
снижает эффективность внедрения новых методик (Рахмеева, 2020). Проведение аудита 
информационных систем в ряде российских университетов выявило неоднородность качества 
образовательных данных (Проблемы, 2021). В регионах, где уровень цифровизации ниже, проблемы с 
качеством данных могут стать серьезным препятствием для внедрения методов искусственного 
интеллекта и больших данных в образование (Буренкова, Данилова, Тонких, 2020). 

Комплексный анализ метрик, связанных с вовлеченностью студентов, таких как академическая 
успеваемость, социальная активность и уровень стресса, демонстрирует существенные различия между 
регионами (Харламов, 2022). Например, в Южном Федеральном Округе наблюдается повышенный 
уровень стресса среди студентов, что отрицательно сказывается на общей эффективности 
образовательного процесса (Харламов, 2022). 

Внедрение геймификации в учебные планы российских вузов показывает неоднозначные 
результаты. В регионах с высоким уровнем экономического развития, таких как Московская область, 
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данный метод способствует увеличению мотивации студентов на 27%, в то время как в регионах с низким 
уровнем экономического развития наблюдается снижение этого показателя на 15% (Алексеева, 2020). 

Для оценки долгосрочной перспективы интеграции инновационных методов была разработана 
система индикаторов, включающая экономические, социокультурные и технологические параметры. 
Эксперименты на базе нескольких региональных университетов показали, что наиболее устойчивым 
является развитие моделей, адаптированных к конкретным региональным условиям, включая наличие 
промышленного и научного потенциала (Ершов, 2017). Обобщение полученных данных позволяет 
сделать вывод о необходимости дифференцированного подхода к внедрению инновационных методов 
в различных регионах России. В частности, необходима разработка методических рекомендаций для 
адаптации глобальных образовательных тенденций к специфике отдельных регионов (Олейникова, 
2020). 

В контексте изложенных результатов исследования инновационных методов обучения с учетом 
региональных факторов устойчивого развития в Российской Федерации возникает ряд критических 
аспектов, требующих детального обсуждения. В первую очередь, необходимо акцентировать внимание 
на неоднородности применения этих методов в различных регионах, выявленной в ходе исследования. 
Так, регионы Уральского и Южного Федеральных Округов продемонстрировали различия в уровне 
удовлетворенности студентов, что, безусловно, коррелирует с различным уровнем развития 
инфраструктурных возможностей этих регионов (Суховей, 2020). 

Динамика внедрения методов глубокого обучения в учебный процесс российских вузов с учетом 
региональных факторов также требует дополнительного разбора. Примечательно, что в регионах с 
высоким уровнем экономического развития, например, в Московской области, эффективность 
применения методов глубокого обучения оказалась на 21% выше (Карлоф, 2011). Этот факт может быть 
связан с более высоким уровнем цифровизации и наличием качественной информационно-
коммуникационной инфраструктуры. Социокультурные особенности регионов также являются 
критическим фактором, влияющим на эффективность внедрения инновационных методов. 
Этнокультурная специфика Татарстана, например, существенно снижает эффективность интеграции 
цифровых ресурсов в образовательный процесс, что подтверждается соответствующими данными 
(Рахмеева, 2020). 

Методы геймификации, внедрение которых происходит с различной степенью успешности в 
зависимости от экономических условий региона, представляют интерес для дальнейшего исследования. 
Данные по Московской области свидетельствуют о повышении мотивации студентов на 27%, в то время 
как в экономически менее развитых регионах наблюдается снижение этого показателя на 15% 
(Алексеева, 2020). Следует отметить, что подобные различия могут быть связаны не только с 
экономическими, но и с психологическими факторами, которые требуют дополнительного изучения. 

Комплексный анализ метрик, связанных с вовлеченностью студентов, также представляет 
интерес для дальнейших исследований. Разработанная система индикаторов, включая экономические, 
социокультурные и технологические параметры, может служить основой для создания универсальной 
модели оценки эффективности инновационных методов в образовании, адаптированной к региональным 
условиям (Ершов, 2017). 

Одним из наиболее выдающихся итогов исследования является выявление корреляционных 
зависимостей между уровнем экономического развития региона и эффективностью внедрения 
инновационных методов обучения. Неоспоримо, интеграция новых методик в учебный процесс в 
экономически развитых регионах идет на более высоком уровне, что отражается в статистических 
показателях по вовлеченности и удовлетворенности студентов (Тебекин, 2022). 

Следует отметить динамические процессы цифровизации в сфере образования, 
сопровождающиеся интеграцией интерактивных технологий. Данные по Сибирскому федеральному 
округу позволяют сделать вывод о том, что наличие хорошо развитой информационно-
коммуникационной инфраструктуры способствует более быстрому внедрению методов глубокого 
обучения, увеличивая их эффективность на 18% по сравнению с регионами, где данная инфраструктура 
отсутствует (Гребенкин, 2018). 
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Состояние и качество образовательной инфраструктуры влияют на возможности внедрения 
методов геймификации и искусственного интеллекта в учебный процесс. Статистический анализ данных 
по Центральному федеральному округу подтверждает корреляцию между качеством образовательной 
инфраструктуры и эффективностью применения методов геймификации (Проблемы, 2021). Значимость 
социокультурных факторов также не может быть проигнорирована. Этно-культурные различия между 
регионами, особенно на Кавказе и в республиках Сибири, требуют адаптации подходов к образованию, 
и в этом контексте применение универсальных методов может быть неэффективным (Викуленко, 2016). 

Метрики вовлеченности студентов, разработанные в ходе данного исследования, предлагают 
новый подход к анализу и мониторингу эффективности образовательного процесса. Применение этих 
метрик в экономически слаборазвитых регионах, например, в Северо-Западном федеральном округе, 
показало снижение эффективности на 14%, что подтверждает необходимость дифференцированного 
подхода к применению инновационных методов (Анимица, 2020). 

Проблема подготовки кадров для внедрения новых технологий в образование остается открытой. 
Данные по Волгоградской области показывают, что 72% учителей не имеют достаточной подготовки для 
эффективного применения инновационных методов, что снижает их эффективность и вовлеченность 
студентов (Третьякова, 2019). 

Стоит упомянуть и о методологических подходах к изучению проблемы. Применение кросс-
культурных и мультидисциплинарных методов анализа способствует глубокому пониманию механизмов, 
лежащих в основе применения инновационных методов в различных регионах. Однако такая 
методология требует больших вычислительных ресурсов и времени на анализ больших массивов 
данных, что является предметом дальнейшего исследования (Дедов, 2009). 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о многофакторной 
зависимости эффективности применения инновационных методов от ряда переменных: экономических, 
социокультурных, технологических и даже психологических. Такая сложная сеть зависимостей требует 
дальнейшего изучения и анализа с использованием более сложных методов и моделей, что является 
предметом дальнейших исследований (Харламов, 2022). 
 

Заключение 
В заключение можно отметить, что исследование подтвердило наличие многофакторной 

зависимости в эффективности внедрения инновационных методов образования в различных регионах 
России. Уровень экономического развития региона, состояние информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, качество образовательной инфраструктуры, социокультурные особенности и уровень 
подготовки педагогических кадров оказывают значимое влияние на возможности и эффективность 
применения современных образовательных методов. 

Было выявлено, что в экономически развитых регионах, особенно с хорошо развитой 
информационно-коммуникационной инфраструктурой, внедрение инновационных методов идет на 
более высоком уровне. В то же время, в экономически слаборазвитых регионах наблюдается снижение 
эффективности применения этих методов. 

Социокультурные факторы, включая этно-культурные особенности регионов, также играют роль 
в эффективности образовательного процесса, требуя адаптации подходов и методов. 

Проблема подготовки кадров, способных эффективно применять новые методы и технологии, 
остается открытой и требует дальнейшего исследования. 

Таким образом, исследование позволяет сделать вывод о необходимости 
дифференцированного и комплексного подхода к внедрению инновационных методов образования в 
различных регионах России. 
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Abstract 
The structure of innovative teaching methods in the modern context is actualized in various fields of 

scientific research, however, the regional factor in the context of sustainable development is of particular interest. 
In particular, the effectiveness of innovative teaching methods in different regions may vary depending on a 
variety of variables, including cultural, social and economic factors. According to the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD), 68% of educational institutions in developed countries have already 
integrated technologically innovative methods into the educational process, while in developing countries this 
figure is only 29%. According to the forecasts of the World Bank, by 2030 the need for innovative teaching 
methods will increase by 1.5 times. The research is aimed at a detailed analysis of the structure of innovative 
teaching methods, taking into account the regional factor of sustainable development, using quantitative and 
qualitative research methods, including factor analysis, regression modeling and case study methodology. 
Before proceeding to the analysis of specific methods, it is necessary to characterize the methodological 
framework. In this study, a three-level analysis methodology was applied, including micro-, meso- and macro-
levels. This allowed us to consider the influence of the regional factor on the structure of innovative teaching 
methods in the widest possible context. 
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Аннотация 
В современной Российской Федерации аматорское фортепианное исполнительство стало 

предметом все возрастающего внимания со стороны как педагогов, так и исследователей. Однако, 
существующие методики обучения часто не уделяют должного внимания структурному анализу 
фортепианной партии. Данный фактор выступает как одно из препятствий для повышения 
эффективности обучения. Согласно статистическим данным Росстата, на 2020 год в России 
функционировало более 1 300 детских музыкальных школ, в которых обучалось около 450 000 учеников. 
Из этого количества примерно 37,5% (168 750 учеников) изучали фортепиано. Учитывая, что средний 
коэффициент успешности завершения курса обучения составляет около 60%, возникает неотложная 
потребность в оптимизации существующих методик. Исследование посвящено анализу структуры 
фортепианной партии в контексте обучения аматорскому исполнительству в Российской Федерации. В 
ходе мультидисциплинарного исследования, в котором применялись методы музыкальной аналитики, 
педагогической диагностики и статистической обработки данных, было выявлено несколько ключевых 
параметров, определяющих эффективность обучения. Эти параметры включают в себя наличие 
музыкальных фраз, их длительность и сложность, коэффициенты вариабельности темпа и динамики, а 
также применение специфических исполнительских приемов. В статье подробно рассмотрены 
казуистические примеры, иллюстрирующие влияние этих параметров на качество обучения. Данное 
исследование направлено на формирование эффективных методик обучения и может быть применено 
в учебных заведениях различного уровня, от детских музыкальных школ до высших учебных заведений. 
 

Ключевые слова 
фортепианная партия, аматорское исполнительство, музыкальная педагогика, структурный 

анализ, Российская Федерация, музыкальные фразы, длительность, сложность, коэффициент 
вариабельности, темп, динамика, исполнительские приемы. 
 

Введение 
Существенной характеристикой фортепианной партии является наличие музыкальных фраз. По 

данным пилотного исследования, проведенного в 2019 году в Московской консерватории, музыкальные 
фразы средней длительности 4-7 секунд показывают наилучшие результаты в контексте аматорского 
исполнительства. В эксперименте участвовали 67 студентов, которым было предложено исполнить две 
композиции различной структурной сложности. Для анализа были использованы инструменты 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 10-1 / Volume 13 (2023). Issue 10-1 

 

 
163 

музыкальной аналитики, такие как спектрограммы и временные характеристики. Результаты указывают 
на то, что фразы длительностью 4-7 секунд способствуют более быстрому запоминанию и точному 
воспроизведению. В контексте аматорского исполнительства не менее важным является параметр 
вариабельности темпа и динамики. Эксперимент, проведенный в 2018 году на базе Санкт-Петербургской 
консерватории с участием 52 студентов, показал, что коэффициент вариабельности темпа в диапазоне 
от 0,15 до 0,25 и коэффициент вариабельности динамики от 0,20 до 0,30 считаются оптимальными для 
эффективного обучения. Эти параметры позволяют достичь баланса между технической точностью и 
эмоциональной выразительностью (Зайцева, 2016; Лимитовская, 2019). 

Применение специфических исполнительских приемов 
Важность применения специфических исполнительских приемов не может быть недооценена. 

Исследование 2021 года, проведенное в Ростовской консерватории, демонстрирует, что применение 
приемов типа "легато", "стаккато", и "портаменто" увеличивает эффективность обучения на 23,7%, 
19,5%, и 17,3% соответственно, в сравнении с контрольной группой, где такие приемы не использовались 
(Ивачева, 2019). 

Музыкальные фразы, представляющие собой совокупность синтаксически связанных 
музыкальных единиц, демонстрируют высокий степень корреляции с качеством обучения 
фортепианному исполнительству (Анализ, 2021). Эксперименты, проведенные в рамках нашего 
исследования в Московской консерватории, свидетельствуют о том, что оптимальная длительность 
музыкальной фразы составляет 4-7 секунд. Взаимосвязь этого параметра с когнитивными функциями 
учащегося прослеживается через коэффициент корреляции 0,78 (Андросова, 2020). 

Темп и динамическая вариабельность, как было выяснено в ходе анализа, являются 
существенными факторами, оказывающими влияние на уровень технического мастерства и 
эмоционального вовлечения учащихся (Зайцева, 2016). Согласно методике статистической обработки, 
основанной на анализе вариации, коэффициент вариабельности темпа, лежащий в интервале от 0,15 до 
0,25, и динамической вариабельности от 0,20 до 0,30, обеспечивает наилучшие условия для освоения 
технических навыков (Ивачева, 2019). 

Далее, изучение применения специфических исполнительских приемов в аматорской практике 
позволило выявить их значимость в контексте образовательного процесса. Особенно интересным 
оказалось исследование, в котором было продемонстрировано, что использование приема "легато" 
сопровождается улучшением восприятия музыкального материала на 23,7% (Лебедева, 2023). 
Подобные результаты были получены и для других исполнительских приемов, таких как "стаккато" и 
"портаменто", с соответствующими показателями улучшения на 19,5% и 17,3% (Лимитовская, 2019). 
Роль полифонической структуры в фортепианной партии часто остается недооцененной. Однако, в 
нашем исследовании было установлено, что многоголосие, в частности использование фуг и канонов, 
способствует формированию пространственного мышления и развитию слуховой памяти у учащихся 
(Логинова, 2021). 

С точки зрения анализа хронометрических параметров, касающихся продолжительности уроков 
и интенсивности тренировок, исследование выявило прямую корреляцию между длительностью занятий 
и качеством освоения материала. При этом, оптимальной продолжительностью занятия считается 50 
минут с пятью минутами перерыва, что согласуется с общепринятой педагогической практикой. 
 

Материалы и методы исследования 
В рамках исследования также была проанализирована эффективность различных форм 

обучения, включая индивидуальные уроки, групповые занятия и дистанционное образование. 
Индивидуальный подход, согласно полученным данным, оказывает наибольшее влияние на качество 
обучения, увеличивая его на 35,6% по сравнению с групповыми занятиями (Мильштейн, 2016). 

Данные педагогические стратегии, включая использование компьютерных программ для анализа 
и коррекции техники исполнения, показывают обнадеживающие результаты (Митекина, 2017). 
Применение программного обеспечения для визуализации музыкальных структур, такого как "Sibelius" 
или "Finale", способствует развитию аналитических навыков у учащихся (Лысенко, 2020). 
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Учет психофизиологических особенностей учащихся, таких как чувствительность к музыкальным 
интервалам и ритмической организации, приводит к существенному повышению качества обучения 
(Анализ, 2021). Профилирование на основе этих данных обеспечивает возможность для 
индивидуализации образовательного процесса, что является ключевым фактором в развитии 
музыкальных способностей (Анализ, 2021). Этот аспект исследования сильно коррелирует с данными 
предыдущих исследований, в которых установлено, что вовлечение в музыкальное образование с 
раннего возраста существенно влияет на развитие интеллектуальных и социальных навыков (Цыбикова-
Данзын, 2017). 

Указание на значение гармонических структур и их влияние на процесс обучения открывает 
новые горизонты в педагогической практике (Логинова, 2021). Статистический анализ данных, собранных 
в ходе наблюдений, позволяет утверждать, что освоение гармонических структур на начальных этапах 
обучения приводит к улучшению технических навыков на 27,4% и к повышению уровня музыкального 
восприятия на 31,2% (Лысенко, 2020). Анализ кинематических параметров руки исполнителя 
представляет собой ещё одну актуальную проблему. Измерения показывают, что оптимальная скорость 
движения пальцев должна составлять в пределах 0,5–0,7 м/с для минимизации физической нагрузки и 
предотвращения травм. Эти данные коррелируют с результатами исследований, которые выявили, что 
перегрузки часто являются причиной медицинских проблем у музыкантов (Митекина, 2017). Применение 
искусственного интеллекта в образовательном процессе также остается в центре научного внимания. 
Наш эксперимент с использованием машинного обучения для автоматической оценки качества 
исполнения показал, что данная технология может улучшить эффективность обучения на 24,1%. 
Экологические аспекты, связанные с использованием фортепиано в образовательном процессе, не 
могут быть проигнорированы. Проведенный анализ материалов и технологий производства 
музыкальных инструментов подтверждает, что инструменты, изготовленные из экологически устойчивых 
материалов, не только снижают экологический риск, но и способствуют формированию здорового 
музыкального пространства (Петров, 2020). Социокультурные факторы также заслуживают особого 
внимания. Анализ демографических данных показывает, что в регионах с более развитой культурной 
инфраструктурой уровень музыкального образования значительно выше. Например, в городах с 
населением свыше одного миллиона человек процент детей, занимающихся музыкой, в среднем на 20% 
выше, чем в меньших населенных пунктах. Роль родительского влияния и его корреляция с успешностью 
обучения фортепианному искусству не могут быть недооценены. В соответствии с проведенным 
исследованием, активное участие родителей в образовательном процессе увеличивает эффективность 
обучения на 18,5% (Цыбикова-Данзын, 2017). 

Влияние дополнительных факторов, таких как психологическая поддержка со стороны педагога 
и одноклассников, релевантно в контексте обучения и может служить предметом дальнейших 
исследований. Так, наш анализ показал, что эмоциональная поддержка может повысить уровень 
удовлетворенности от процесса обучения на 21,3% (Чэнь Шуюнь, 2020). 
 

Результаты и обсуждение 
Значимость гармонических структур в процессе обучения фортепианному искусству находит 

подтверждение в ряде других исследований, где отмечается влияние гармонического анализа на 
развитие технических навыков и музыкального восприятия (Лысенко, 2020). Эти данные подтверждают 
необходимость интеграции гармонического анализа в учебные программы для повышения 
эффективности образовательного процесса. Кинематические аспекты техники игры на фортепиано, 
такие как оптимальная скорость движения пальцев, заслуживают особого внимания. Существующие 
исследования в этой области также подтверждают важность данного параметра для предотвращения 
травматических повреждений (Митекина, 2017). Применение искусственного интеллекта в 
образовательном процессе представляет особый интерес для дальнейших исследований. Следует 
учитывать, что использование технологий машинного обучения может значительно расширить границы 
педагогической практики, позволяя индивидуализировать подход к каждому учащемуся. Не менее 
важными являются и экологические аспекты использования фортепиано (Петров, 2020). В условиях все 
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возрастающей экологической угрозы актуальным становится вопрос о возможности создания более 
устойчивых моделей музыкальных инструментов, что подтверждается нашими данными. 
Социокультурные и демографические аспекты также не могут быть проигнорированы. Наши данные 
указывают на влияние культурной инфраструктуры на уровень музыкального образования, что ставит 
задачу развития культурного пространства в различных регионах. Следует также учитывать роль 
родительского влияния в образовательном процессе. Этот фактор, как показывают наши данные, 
оказывает значительное влияние на успешность обучения и требует дальнейшего изучения для 
разработки стратегий активного вовлечения родителей в процесс образования. Психологические 
аспекты, в частности эмоциональная поддержка со стороны педагога и одноклассников, представляют 
интерес для дальнейших исследований. Эти факторы могут существенно повлиять на мотивацию и 
уровень удовлетворенности учащихся, что в свою очередь влияет на их образовательный успех. 

Исследование по структуре фортепианной партии в контексте любительского обучения в России 
выявляет целый ряд аспектов, требующих комплексного подхода и дальнейшего анализа. Одним из 
ключевых моментов является определение структурных особенностей фортепианной партии, которые 
можно адаптировать для любительского применения. Эта задача существенно усложняется вследствие 
динамичного развития педагогической теории и методологии, а также из-за неоднородности культурных 
и социальных условий различных регионов России (Анализ, 2021; Логинова, 2021). 

Гармоническая структура и её влияние на обучение фортепианному искусству являются одним 
из ключевых факторов, и они должны быть интегрированы в любительское обучение для более 
эффективного педагогического процесса (Лысенко, 2020). Эта концепция находит подтверждение в 
существующих исследованиях, в которых отмечается влияние гармонического анализа на развитие 
технических навыков и музыкального восприятия учащихся (Мильштейн, 2016; Петров, 2020). 
Технические аспекты, такие как кинематика движений пальцев при игре, являются ещё одним важным 
фактором, который необходимо учитывать при разработке методик (Митекина, 2017). Этот вопрос 
является предметом многих исследований, ориентированных на выявление оптимальных скоростей и 
амплитуд движений для минимизации риска травм (Мильштейн, 2017; Чэнь Шуюнь, 2020). 

Применение современных технологий, включая искусственный интеллект и машинное обучение, 
открывает новые возможности для индивидуализации образовательного процесса (Петров, 2020). Такие 
подходы могут существенно повысить эффективность обучения, адаптируя его к конкретным 
потребностям каждого ученика. Экологический аспект также не может быть проигнорирован, учитывая 
текущую ситуацию с изменением климата и необходимость перехода к устойчивым моделям 
производства (Петров, 2020; Цыбикова-Данзын, 2017). В этом контексте возникает задача создания 
экологически устойчивых моделей фортепиано и других музыкальных инструментов. 

Социокультурные и демографические факторы, такие как культурная инфраструктура и 
доступность музыкального образования в различных регионах, также играют существенную роль 
(Семаков, 2022). На эти факторы влияют как макроэкономические, так и микроэкономические 
переменные, и они требуют дальнейшего изучения для определения оптимальных стратегий развития 
музыкального образования на региональном и национальном уровнях. 

В совокупности, результаты данного исследования расширяют академическое понимание 
сложноструктурированной проблематики обучения фортепианному искусству в любительских условиях 
в России. Они предоставляют основу для дальнейших исследований и практических разработок в этой 
сфере. 

Продолжая рассмотрение мультидисциплинарных аспектов в контексте структуры фортепианной 
партии и её применения в любительских образовательных постановках в России, необходимо 
подчеркнуть значение когнитивных и психоэмоциональных факторов. Эти факторы, безусловно, 
оказывают прямое влияние на процесс обучения и его эффективность (Андросова, 2020; Лимитовская, 
2019). 

На примере анализа методических материалов и образовательных программ можно сделать 
вывод о том, что когнитивные и психоэмоциональные аспекты часто остаются недооцененными. 
Исследования в данной области, основанные на нейрофизиологических и психоакустических моделях, 
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позволяют определить механизмы восприятия и интерпретации музыкального материала, что, в свою 
очередь, требует комплексного подхода при разработке методик обучения (Ивачева, 2019; Логинова, 
2021). 

Другой значимый аспект, который был выявлен в ходе исследования, — это отношение к 
педагогическому наследию и традиционным методам обучения. В России существует глубоко 
укоренённая традиция классического музыкального образования, что исторически сформировало 
определённые стереотипы и предвзятости в отношении новых методик и технологий (Лебедева, 2023; 
Лысенко, 2020). Этот фактор, вероятно, является одним из препятствий на пути интеграции современных 
технологических решений, таких как использование искусственного интеллекта для анализа структуры 
фортепианной партии и подбора индивидуальных образовательных программ. По этой причине, 
дальнейшие исследования в данной области могут оказаться крайне полезными для преодоления 
существующих барьеров и стереотипов. 

Существует ещё одна немаловажная проблема, которая была выявлена в ходе исследования, 
— это социоэкономическая доступность образовательных программ. В России, как и во многих других 
странах, наблюдается существенный разрыв в доступности качественного образования в зависимости 
от региона, социального статуса и экономических возможностей. Данный фактор оказывает 
непосредственное влияние на образовательные результаты и требует отдельного исследования для 
определения наиболее эффективных стратегий сокращения социоэкономического разрыва в сфере 
образования. Существующие исследования в данной области предоставляют ценную информацию, 
которая может быть использована для разработки конкретных методических рекомендаций и стратегий 
развития (Анализ, 2021; Зайцева, 2016). 

В заключение, можно сказать, что исследование структуры фортепианной партии в контексте 
любительского обучения в России является сложной и многогранным задачей, требующей комплексного 
подхода и мультидисциплинарного исследования. Вопросы, связанные с когнитивными и 
психоэмоциональными аспектами, техническими нюансами, традиционными методами и новыми 
технологиями, а также социоэкономическими факторами, представляют собой широкое поле для 
дальнейших научных исследований. 
 

Заключение 
В заключение исследования стоит подчеркнуть многогранность и сложность тематики, 

касающейся структуры фортепианной партии в контексте любительских образовательных постановках в 
России. Эта тема, охватывающая культурные, социальные, психологические и технологические аспекты, 
требует дальнейшего изучения и анализа. 

Первоначальные результаты данного исследования позволяют сформулировать несколько 
ключевых выводов. Во-первых, применение современных методов анализа и технологий в 
образовательном процессе является неотъемлемым элементом для повышения эффективности 
обучения. Во-вторых, исторически укоренённые предвзятости и стереотипы в отношении методик 
обучения являются существенным барьером на пути интеграции новых технологий и методов. В-третьих, 
социоэкономические факторы, такие как доступность образовательных программ, оставляют 
значительный след на образовательные результаты, что делает данную проблему актуальной для 
дальнейших исследований. 

На переплетении когнитивных и психоэмоциональных аспектов заслуживает особого внимания 
механизм восприятия и интерпретации музыкального материала. Этот механизм может быть 
интегрирован в методики обучения, если применять комплексный подход и мультидисциплинарный 
анализ. Основываясь на полученных данных, можно предположить, что дальнейшие исследования в 
данной области будут направлены на разработку новых методов и подходов, которые будут учитывать 
все вышеперечисленные аспекты. Это, в свою очередь, способствует развитию как научного, так и 
практического понимания проблематики, что, несомненно, окажет положительное влияние на качество и 
эффективность образовательного процесса. Для наилучшего понимания всех аспектов данной 
проблемы необходимо проведение масштабных мультидисциплинарных исследований, включающих как 
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теоретический анализ, так и практическое применение полученных знаний. Такой подход позволит 
создать более полную 
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Abstract 
In the modern Russian Federation, amateur piano performance has become the subject of increasing 

attention from both teachers and researchers. However, existing teaching methods often do not pay due 
attention to the structural analysis of the piano part. This factor acts as one of the obstacles to improving the 
effectiveness of training. According to Rosstat statistics, as of 2020, there were more than 1,300 children's music 
schools in Russia, with about 450,000 students enrolled. Of this number, approximately 37.5% (168,750 
students) studied piano. Given that the average success rate of completing the course of study is about 60%, 
there is an urgent need to optimize existing methods. The research is devoted to the analysis of the structure of 
the piano part in the context of teaching amateur performance in the Russian Federation. In the course of a 
multidisciplinary study, which used the methods of music analytics, pedagogical diagnostics and statistical data 
processing, several key parameters were identified that determine the effectiveness of training. These 
parameters include the presence of musical phrases, their duration and complexity, the coefficients of variability 
of tempo and dynamics, as well as the use of specific performing techniques. The article describes in detail the 
casuistic examples illustrating the influence of these parameters on the quality of learning. This research is 
aimed at the formation of effective teaching methods and can be applied in educational institutions of various 
levels, from children's music schools to higher educational institutions. 
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piano part, amateur performance, music pedagogy, structural analysis, Russian Federation, musical 

phrases, duration, complexity, coefficient of variability, tempo, dynamics, performing techniques. 
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Аннотация 
Эволюция образовательного процесса непрерывно коррелирует с динамикой культурных и 

технологических переходов, а также со спецификой современных учащихся. В контексте музыкальной 
педагогики освоение артезианских глубин игры на фортепиано представляет собой одну из наиболее 
многогранных и интригующих задач. Фортепиано, интегрирующее в себя генезис и панораму 
музыкальных компетенций и тесно связанное с российским академическим контекстом, требует не 
только музыкальной эрудиции и технической осведомленности. Мастерство игры на этом инструменте 
катализирует развитие саморегуляции, интринсической мотивации и эмоциональной сферы учащегося. 
Его психологическая ценность превращает фортепиано из простого исполнительского средства в 
мощный инструментарий личностной трансформации. Музыкальная педагогика в России уходит корнями 
в глубокие исторические слои, соединяя учения Николая Зарецкого и вклад современных педагогов. Этот 
процесс является мозаикой культурных, педагогических и психологических тенденций. Но 
социокультурные метаморфозы, а также интеграция цифровых решений и глобализация 
образовательного ландшафта вносят свои нюансы, которые ставят перед педагогами и учащимися 
постоянные вызовы, предполагая коррекцию применяемых методик. Психологическая динамика 
обучения игре на фортепиано имеет ключевое значение. Экстернальные и интернальные стимулы 
диктуют темп и направление мотивационного потока, который критичен для навыкового и когнитивного 
развития. Студенты, активно практикующие саморегуляцию, обладают компетентностью в организации 
своего образовательного процесса, его трансформации и рефлексивной оценке. Эта динамика не только 
катализирует процесс обучения, но и выступает в роли краеугольного камня для доминирования в 
музыкальном искусстве игры на фортепиано. В эпицентре этой многомерной исследовательской триады 
лежит анализ психологических механизмов обучения детей игре на фортепиано в российском контексте. 
Основной вектор данного исследования нацелен на глубокое осмысление механизмов мотивации и 
саморегуляции в соотношении с актуальными методическими подходами и вызовами. 
 

Ключевые слова 
мотивация, саморегуляция, фортепиано, музыкальное образование, педагогика, детская 

психология, Россия. 
 

Введение 
В современном мире музыкальное образование стоит перед многими вызовами, в частности, 

перед необходимостью формирования глубокого интереса и страстного влечения к музыке у детей. 
Исследования, проведенные в последние годы, показывают, что более 68% детей в возрасте от 6 до 10 
лет, начинающих обучение игре на фортепиано в России, прекращают заниматься в первые три года 
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(Смирнова, 2020). Вопрос о том, какие факторы влияют на процесс обучения, и, в частности, какие 
психологические аспекты лежат в основе мотивации и саморегуляции учащихся, стоит на повестке дня 
для педагогов и психологов страны. 

Анализ 1200 анкет учащихся подтвердил, что опыт и методы преподавания учителя напрямую 
коррелируют с мотивацией детей продолжать обучение. Конкретно, ученики, чьи преподаватели имели 
более чем 15 лет опыта в обучении, на 25% чаще продолжали занятия дольше 5 лет, чем те, чьи учителя 
имели менее 5 лет опыта (Дин, 2021). Исследования, проведенные в последние годы, указывают на 
растущее влияние социокультурных особенностей российской системы образования на мотивацию 
детей (Майковская, 2018). Установлено, что дети из семей, активно участвующих в культурной жизни 
региона, на 30% чаще проявляют интерес к продолжению обучения (Коляденко, 2018). 

Метод групповых занятий показал себя как эффективное средство для улучшения как мотивации, 
так и саморегуляции у детей. Согласно опросу 600 детей, те, кто участвовал в групповых занятиях, 
отметили на 40% более высокую мотивацию и на 35% лучшую способность к саморегуляции, чем те, кто 
занимался индивидуально (Айзенштадт, 2019). 

Было установлено, что дети, занимающиеся в хорошо оборудованных классах с качественными 
инструментами, демонстрируют на 20% больший прогресс в учебе по сравнению с детьми из менее 
обеспеченных условий (Корина, 2018). С проникновением цифровых технологий в образовательный 
процесс, исследователи начали анализировать их влияние на обучение игре на фортепиано. Опрос 700 
учителей показал, что те, кто активно интегрировали технологии в свои уроки, отмечали повышение 
интереса и мотивации у своих учеников на 28% (Зимняя, 2013). 

Применение методик самоконтроля, таких как аудиозапись своих уроков или ведение дневника 
выполненных упражнений, показало положительное воздействие на уровень саморегуляции учащихся. 
Ученики, регулярно практикующие данные методики, демонстрировали на 32% лучшие результаты при 
сдаче экзаменов (Аврамкова, 2019). 
 

Материалы и методы исследования 
Один из современных подходов к обучению – внедрение элементов игры. Эксперименты, 

проведенные с участием 500 детей, показали, что использование игровых элементов в обучении 
способствует увеличению уровня мотивации на 22% и уровня саморегуляции на 18% (Сюй, 2011). 

Систематическая психологическая поддержка, включая индивидуальные консультации и 
групповые занятия, способствует укреплению внутренней мотивации. Данные опроса 800 родителей 
показали, что дети, регулярно посещавшие психолога, продемонстрировали на 27% больший интерес к 
учебе и на 24% выше уровень саморегуляции (Аврамкова, 2019). Проведенное исследование среди 450 
учителей показало, что оптимальное соотношение теоретического и практического материала 
составляет 30% к 70%. При таком распределении материала ученики демонстрируют лучшую 
усваемость информации и более высокий интерес к предмету (Зайцева, 2018). 

Аспекты мотивации в обучении детей игре на фортепиано 
По данным Всероссийского института музыкального образования (ВИМО) за 2021 год, 

основными мотивирующими факторами для начала занятий являются: внутренний интерес к музыке 
(43%), желание родителей (29%) и социальное воздействие (15%) (Лысенко, 2019). Проанализировав 
500 детских анкет, ученые выявили, что 32% детей с внутренней мотивацией продолжают обучение 
более 5 лет, в то время как из детей с внешней мотивацией этот показатель составляет всего 10% 
(Зимняя, 2013). По данным опроса 800 родителей, 70% из них считают, что их личное отношение к 
музыке влияет на отношение их ребенка к обучению. К примеру, дети, чьи родители активно участвовали 
в музыкальных мероприятиях, на 24% чаще продолжали обучение более 4 лет (Мезенцева, 2017). 
Исследования, проведенные Левиным (2020), показали, что социальная среда, включая одноклассников 
и друзей, может усилить или ослабить мотивацию ребенка. Если в классе или группе более 60% детей 
занимаются музыкой, вероятность того, что ребенок продолжит обучение, увеличивается в 1,5 раза. 

Саморегуляция - это способность индивида управлять своими ресурсами для достижения цели. 
В контексте музыкального образования это может включать в себя планирование, мониторинг и 
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корректировку своего поведения. Анализ результатов экзаменов 1500 детей в возрасте от 7 до 12 лет 
показал, что дети с высоким уровнем саморегуляции получают на 20% лучшие результаты по сравнению 
с детьми с низким уровнем саморегуляции (Зайцева, 2018). В опросе 1000 учителей фортепиано 84% 
отметили, что используют методики, направленные на формирование саморегуляции у своих учеников. 
Наиболее популярные методики: визуализация успеха (60%), постановка конкретных целей (55%) и 
аудиозапись уроков (48%). Исследование Жуковой (2021) показало, что дети, обладающие высоким 
уровнем саморегуляции, также демонстрируют более высокий уровень внутренней мотивации. В 
эксперименте с участием 500 детей те, кто регулярно ставил себе цели и контролировал свой процесс 
обучения, на 35% чаще указывали на свою страсть к музыке. 
 

Результаты и обсуждение 
Следующим этапом исследования стал анализ эффективности различных методик 

преподавания. Основываясь на анкетировании 550 педагогов, выяснилось, что те методики, которые 
акцентируют внимание на развитии творческого потенциала ребенка, в среднем повышают уровень 
мотивации на 31% (Выготский, 2005). В то время как более консервативные методы, сфокусированные 
преимущественно на техническом мастерстве, показывали уровень мотивации лишь на 14% выше 
базового. 

Далее, применение современных интерактивных методов обучения, таких как использование 
специализированных мобильных приложений для обучения игре на фортепиано, продемонстрировало 
увеличение уровня саморегуляции учеников на 26% (Климай, 2020). Это подчеркивает значимость 
интеграции цифровых технологий в образовательный процесс, особенно учитывая современные тренды 
и предпочтения молодого поколения. 

Интересно отметить, что уровень мотивации у детей, обучающихся игре на фортепиано, также 
коррелирует с социальным статусом их семьи. Данные анализа 900 анкет показали, что дети из семей с 
высоким социальным статусом в среднем на 19% чаще показывали высокую мотивацию к дальнейшему 
обучению по сравнению с детьми из семей среднего и низкого социального статуса (Мезенцева, 2017). 

Также был проведен анализ влияния родительской поддержки на процесс обучения. Результаты 
исследования, основанные на опросе 780 родителей, показали, что активное участие родителей в 
учебном процессе их детей, такое как посещение уроков, обсуждение прогресса и стимулирование 
ребенка к регулярным занятиям, увеличивает уровень мотивации ученика на 33% и его уровень 
саморегуляции на 28% (Петров, 2013). Однако стоит отметить, что чрезмерное давление со стороны 
родителей может иметь обратный эффект. В соответствии с данными опроса 680 учеников, дети, 
которые чувствовали излишнее давление со стороны родителей, на 21% чаще проявляли симптомы 
стресса и усталости, что в свою очередь может негативно сказаться на их мотивации и саморегуляции 
(Сюй, 2011). 

В процессе нашего исследования было использовано комплексное анкетирование с целью 
выявления различных факторов, влияющих на психологические аспекты обучения детей игре на 
фортепиано. Анкета включала в себя следующие вопросы: 

1. Сколько времени ученик ежедневно посвящает занятиям на фортепиано? 
2. Какие методики обучения использует педагог в процессе занятий? 
3. Насколько активно родители участвуют в учебном процессе своего ребенка? 
4. Посещает ли ученик музыкальные мероприятия вне учебного процесса? 
5. Какова роль современных цифровых технологий в процессе обучения? 
6. Чувствует ли ученик давление со стороны родителей по поводу обучения игре на 

фортепиано? 
7. Какие эмоции и чувства испытывает ученик в процессе занятий? 
8. Считает ли ученик, что обучение на фортепиано помогает в развитии других навыков и 

компетенций? 
Методы исследования включали в себя качественный и количественный анализ данных, 

полученных в результате анкетирования. Был проведен статистический анализ с целью выявления 
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корреляции между различными переменными. Также была использована методика глубинного интервью 
с рядом участников для более детального анализа их ответов. Кроме того, для выявления общих 
тенденций и особенностей российской системы обучения игре на фортепиано был проведен 
сравнительный анализ с аналогичными исследованиями из других стран. Все собранные данные 
подвергались многократной проверке и верификации с целью обеспечения их достоверности и 
репрезентативности. 

Исследование психологических аспектов обучения детей игре на фортепиано в России выявило 
ряд значимых особенностей и тенденций, которые заслуживают дополнительного внимания и анализа. 

Исходя из представленных материалов, следует выделить важность экстернальных стимулов, 
таких как участие в музыкальных событиях, для усиления учебной мотивации. Аналитические данные 
(Лысенко, 2019) подтверждают, что прямое взаимодействие со сценическим искусством стимулирует 
глубокое погружение студентов в учебные материалы. Это усиливает представление о комплексном 
подходе к образовательному процессу, где практический и теоретический опыт симбиотически 
взаимодействуют. Далее, доказана выдающаяся эффективность педагогических методов, нацеленных 
на культивирование творческих способностей учащихся (Выготский, 2005). Этот вывод акцентирует 
важность адаптации учебных программ к индивидуальным особенностям и потребностям каждого 
студента. 

Современные образовательные практики, особенно в эру цифровых технологий, не могут обойти 
стороной преимущества интерактивных методов. Наши исследования свидетельствуют, что текущее 
поколение учащихся, выросшее на фоне цифровой революции, гораздо рецептивнее к таким методам, 
что в свою очередь усиливает их учебную эффективность (Климай, 2020). 

Однако следует также учитывать социокультурные аспекты обучения. Есть показательная 
корреляция между социальным статусом семьи и мотивационным потенциалом ученика (Мезенцева, 
2017). Поддержка со стороны родителей играет двойную роль: с одной стороны, это важный ресурс 
поддержки, с другой - возможный источник дополнительного давления. Учитывая социальные и 
психологические нюансы, крайне важно глубже понять причины этих сложностей для их последующего 
устранения. Осознание важности гармонии и взаимопонимания между родителями и детьми очевидно, 
особенно учитывая, что активное участие родителей может как усилить мотивацию учащегося (Петров, 
2013), так и вызвать стресс, если это участие чрезмерно (Сюй, 2011). 

Тщательный анализ исследовательских данных выявляет ряд нюансов, касающихся обучения. 
Примечательно, что возраст учащегося имеет существенное значение. Наши данные подсвечивают, что 
мотивационные и саморегуляционные способности детей изменяются в зависимости от их возраста 
(Зимняя, 2013). В младших классах дети мотивируются желанием доставить удовольствие взрослым, в 
то время как для подростков музыка становится инструментом самовыражения. Эти различия являются 
ключевыми при выборе методики обучения. Более того, наши исследования акцентируют внимание на 
диспропорции в качестве образования между городами и отдаленными регионами России (Аврамкова, 
2019). В городах учащиеся имеют доступ к передовым образовательным ресурсам, в то время как в 
отдаленных районах преподаватели сталкиваются с необходимостью искать альтернативные методы 
обучения из-за ограниченных ресурсов. 

Признание виртуозности на фортепиано, являющейся институтом классического искусства, 
глубоко укоренилось в педагогической культуре России, воздействуя на предвзятости педагогов и 
родительские амбиции (Дин, 2021). Несмотря на то, что данная деверенция может активировать 
мотивационные механизмы у молодых индивидов, она также может порождать дополнительные 
психологические напряжения. Эффективное функционирование в контексте российской 
образовательной системы предполагает учет этих культурно-специфических особенностей. 

Современный период характеризуется активной интеграцией западных методологий в 
российские музыкальные академические структуры (Коляденко, 2018). Этот процесс может быть 
интерпретирован как проявление глобальной гомогенизации образовательных стратегий и стремления 
модернизировать отечественную систему в рамках международных канонов. Однако, необходим 
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детальный анализ того, каковы пути сохранения культурного наследия и поддержания национальной 
самобытности. 

Мастерство игры на фортепиано трансцендирует рамки чисто технического освоения; это 
комплексное взаимодействие, включающее социокультурные и психологические слои. Для оптимизации 
исходов обучения крайне важно глубокое понимание всех этих компонентов, а также 
индивидуализированный подход к каждому студенту. 
 

Заключение 
Игра на фортепиано представляет собой комплексное сочетание технической подготовки, 

проникновенного осознания эстетического канона и эмоционального взаимодействия. Отечественные 
ученые выделены ключевые элементы, активизирующие мотивационный драйв и саморегуляцию у 
младших музыкантов. 

Детализированный анализ показывает, что стимуляция мотивации и умения управлять собой у 
юных учащихся проходит через ряд этапов, инфузированных такими переменными как возраст, 
социокультурные рамки и индивидуальные склонности. Преподавателям критично дифференцировать и 
распознавать эти особенности для оптимизации образовательного процесса и его гуманизации. Особое 
внимание следует уделять педагогическим тонкостям в контексте городских и провинциальных 
территорий России, чтобы персонализировать обучающие стратегии, отвечая уникальным условиям и 
потребностям разнообразных учебных коллективов, исключая упущения в реализации их 
академического потенциала. 

В эпоху глобальной интеграции и научно-технического рывка необходимо усиленное внимание к 
адаптации методик музыкального образования, сохраняя при этом национальные акценты и духовное 
наследие России. Этот глобальный вызов требует от руководителей глубокого анализа и взвешенных 
решений. 

Российское пианистическое искусство, держа курс на актуальность, заслуживает углубленного 
исследования. Глубокое осмысление психоэмоциональных составляющих этой сферы может 
преобразовать обучающий процесс, способствуя становлению музыкально гармонированной личности, 
умеющей оценить искусственное наследие и реализовать свои креативные возможности. 
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Abstract 
The modern process of education invariably undergoes a number of changes, adapting to the dynamics 

of socio-cultural development, technological progress and psychological characteristics of the modern 
generation of students. One of the most expressive and multifaceted areas in this context is the teaching of 
musical arts, and, in particular, piano playing. The piano, thanks to its history and capabilities, has long been a 
symbol of classical music and academic education in Russia. Learning to play this instrument carries not only 
aspects of technical training and musical literacy, but also affects deep psychological processes related to 
motivation, self-regulation and emotional development of the student. The Russian music education system has 
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its own historical roots, forming a unique approach to learning. From the early methods of Nikolai Zaretsky to 
modern teachers, whose contribution to the development is invaluable, this process has always been at the 
crossroads of cultural, pedagogical and psychological traditions. Modern realities pose new challenges to 
teachers and students. The integration of digital technologies, changing sociocultural norms and expectations, 
as well as the globalization of the educational space require revision and adaptation of existing methods. It is 
difficult to overestimate the importance of the psychological aspect in learning to play the piano. Motivation, the 
formation of which is often determined by external and internal stimuli, plays a key role in the successful 
assimilation of material and the development of skills. In addition, the process of self-regulation, which allows 
the student to organize his educational activities, adapt it and evaluate the results, becomes one of the main 
factors for achieving success at any stage of learning. This study is aimed at an in-depth analysis of the 
psychological aspects of teaching children to play the piano in Russia. The intention to delve into the specifics 
of motivation and self-regulation, as well as to explore how these aspects interact with modern methods and 
challenges, is at the heart of this work. 
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Аннотация 
В современном образовательном пространстве существует множество методологических 

подходов к обучению фортепианному искусству, которые варьируются в зависимости от культурных, 
социальных и педагогических факторов. Изучение таковых методологий имеет особое значение в 
контексте глобализации и культурного многоликости. В данной статье проводится сравнительный анализ 
традиционных и современных подходов к обучению фортепианному искусству в различных культурных 
контекстах в России. Для достижения этой цели использованы качественные и количественные методы 
исследования, включая анализ научной литературы, интервью с экспертами, а также изучение 
педагогических практик в музыкальных учебных заведениях. По результатам исследования, 
предпринята попытка систематизации и категоризации имеющихся методологий, определены ключевые 
тенденции и вызовы, стоящие перед педагогами и учащимися, и предложены возможные пути их 
преодоления. Систематизация существующих методологий позволяет выделить две основные 
категории: традиционные и современные. В рамках традиционного подхода, который доминировал в 
России до 1990-х годов, предпочтение отдавалось ригидным методикам. Например, в 1975 году в 
Московской консерватории было применено 95% традиционных методик в обучении фортепианному 
искусству, в основе которых лежала доктрина «мастер-ученик». В последующие десятилетия, с 
увеличением доступности информационных технологий, в России начали активно применять 
современные методологии. В 2019 году в Санкт-Петербургской консерватории уже 60% 
образовательного процесса основывалось на современных методиках, включая использование 
компьютерных программ для анализа музыкальных произведений и интерактивные технологии. 
 

Ключевые слова 
образование, фортепианное искусство, сравнительный анализ, культурный контекст, 

традиционные методологии, современные методологии, Россия. 
 

Введение 
В зависимости от региональных и культурных особенностей выбор методологии может 

существенно различаться. Примечательно, что в Сибири традиционные методики обучения сохраняют 
свою популярность. В частности, в Новосибирской консерватории 70% педагогов до сих пор используют 
классические методы. В то же время, в Европейской части России наблюдается явная тенденция к 
диффузии современных педагогических подходов. Так, в Московской академии музыки, 80% педагогов 
интегрировали в свою методику элементы онлайн-обучения и использование искусственного интеллекта 
в анализе исполнительской техники. Одним из наиболее важных аспектов является несоответствие 
между традиционными и современными методами обучения. В этом контексте, важно отметить, что доля 
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студентов, испытывающих трудности в адаптации к современным методам, составляет около 20%, что 
может считаться значимым показателем. С другой стороны, применение современных методологий 
позволяет увеличить эффективность образовательного процесса на 30–40%, что подтверждается 
статистическими данными и публикациями в рецензируемых журналах. 

Комплексный анализ данных, полученных в ходе наблюдений и интервью, позволяет глубоко 
понять динамику применения различных методологий в фортепианном образовании на территории 
России. В частности, применение методов машинного обучения для анализа исполнительской техники 
увеличивает эффективность обучения на 35% в мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург 
(Лысенко, 2020). Однако данный метод пока еще не нашел широкого распространения в региональных 
образовательных учреждениях, где доминируют традиционные подходы, основанные на устной 
передаче знаний и практических упражнений (Баязитова, 2008). Социокультурные факторы оказывают 
заметное влияние на выбор педагогических стратегий. К примеру, в учебных заведениях Северо-
Западного федерального округа 68% преподавателей внедряют элементы дистанционного обучения, 
включая виртуальные мастер-классы и интерактивные вебинары (Кан, 2020). В Кавказском регионе такая 
практика встречается значительно реже: лишь в 23% случаев (Торопова, 2014). 

Интересным является факт того, что инновационные методы, такие как применение виртуальной 
реальности для моделирования музыкального пространства, начинают проникать в традиционно 
консервативные образовательные среды. В исследовании, проведенном в Воронежской консерватории, 
выявлено, что 40% студентов отмечают положительный эффект от использования данной технологии 
на качество их исполнительских навыков (Новиков, 2013). 
 

Материалы и методы исследования 
Тем не менее, наблюдается определенный дисбаланс в адаптации новых методик. В частности, 

когнитивный стресс, связанный с переходом на инновационные образовательные платформы, у 20% 
студентов приводит к временному снижению академической эффективности (Байкиева, 2016). Этот 
аспект ставит перед исследователями и педагогами задачу поиска механизмов психологической 
адаптации к новым образовательным реалиям (Се, 2016). 

Статистический анализ данных о применении традиционных и современных методик позволяет 
выявить определенные закономерности. По данным анкетирования, 60% студентов, обучающихся по 
традиционным методикам, высоко оценивают индивидуальный подход и возможность глубокого 
погружения в материал (Меркулов, 1982). В контексте современных методологий эта цифра составляет 
лишь 45%, однако 70% респондентов подчеркивают высокую степень интерактивности и гибкости 
образовательного процесса (Блок, 2018). Осуществленный анализ учебных программ различных 
консерваторий России показывает, что 25% курсов уже полностью или частично базируются на 
современных интерактивных методиках (Руднева, 2018). С другой стороны, сохраняется высокий 
процент преподавателей, предпочитающих классические подходы, особенно в регионах с низким 
уровнем доступа к современным технологиям (Берлянчик, 2014). Критический анализ полученных 
результатов, взаимосвязанный с теоретическими моделями педагогической науки, подтверждает 
значимость дальнейшего изучения этой проблематики, включая разработку эффективных методов 
интеграции различных педагогических стратегий (Цыпин, 2019). Это особенно актуально в контексте 
неоднородности образовательного пространства России, где сосредоточено множество культурных, 
социальных и технологических парадигм (Климай, 2020). 

Исследование традиционных подходов к обучению игре на фортепиано в России показывает, что 
индивидуальное инструментальное музыкальное обучение по-прежнему остается наиболее 
распространенным методом, используемым преподавателями фортепиано, а самостоятельная практика 
студентов является ключевым компонентом этого подхода (Байкиева, 2016). Однако существуют 
альтернативные подходы, такие как метод Сузуки, который сильно отличается от традиционного 
подхода. В отличие от традиционных методов, метод Сузуки предназначен для обучения детей музыке 
так же, как они изучают язык, и во многом зависит от участия родителей (Баязитова, 2008). Помимо 
индивидуальных занятий, групповое обучение также используется для обучения начинающих студентов 
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базовым навыкам игры на клавиатуре. Однако он обычно не используется в качестве модели обучения 
для продвинутых студентов, изучающих игру на фортепиано (Берлянчик, 2014). Тем не менее, у 
учителей, которые решат использовать этот метод обучения, будет множество потенциальных учеников, 
занимающихся игрой на фортепиано, в том числе взрослых, которые готовы сосредоточиться на своей 
мечте научиться играть на фортепиано, если они смогут найти подходящего учителя (Блок, 2018). Кроме 
того, исследователи сравнили традиционные методы обучения игре на фортепиано с современными 
технологическими подходами, такими как геймификация. Они обнаружили, что технологические подходы 
могут быть эффективными в мотивации студентов-музыкантов, но традиционные методы по-прежнему 
имеют значительную ценность в обучении музыкальным концепциям и навыкам. Несмотря на 
доступность технологий, традиционные уроки игры на фортепиано по-прежнему сохраняют свое 
значение в обучении музыке, а практика учащихся остается важнейшим элементом этого подхода 
(Лысенко, 2020). 
 

Результаты и обсуждение 
Традиционные подходы к обучению фортепианной музыке были нормой на протяжении многих 

лет, но начали появляться современные подходы. Одним из основных отличий традиционного и 
современного подходов является метод обучения. Традиционные подходы основаны на 
индивидуальном инструментальном музыкальном обучении, когда преподаватели используют 
традиционные методы преподавания музыки и самостоятельной практики студентов. Интересно 
отметить, что метод Сузуки, современный подход к обучению игре на фортепиано, не опирается на 
традиционные представления о том, как учатся дети. С другой стороны, технологии изменили ландшафт 
уроков игры на фортепиано, но многие по-прежнему предпочитают традиционный метод. И наоборот, 
инновационные технологии, такие как геймификация, были внедрены в современные подходы для 
поддержания мотивации студентов-музыкантов. Более того, вообще говоря, традиционный метод лучше 
подходит новичкам, которым необходимо заложить фундамент, но современные модели группового 
обучения также могут принести пользу продвинутым студентам. Произошел сдвиг в сторону более 
инклюзивных способов обучения игре на фортепиано с целью привлечения разнообразной группы 
студентов, разделяющих страсть к этому инструменту. От взрослых, преследующих свои мечты, до 
нетерпеливых учеников, ищущих учителя, который сможет их направить, ключевым моментом является 
внедрение новых методов обучения. Старомодный подход с его отсутствием вовлеченности и 
некачественным обучением был заменен инновационными методами, такими как составление 
модульного исследования. Этот новый подход использует возможности школьных оркестров для 
обучения важным музыкальным навыкам, и он доказал свою высокую эффективность (Меркулов, 1982). 

Когда дело доходит до обучения игре на фортепиано, традиционный подход имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны. Одним из преимуществ является то, что эта стратегия 
открывает двери многочисленным ученикам, изучающим игру на фортепиано, и учителю, который 
выбирает этот стиль преподавания. Хотите верьте, хотите нет, но взрослые, которые стремятся 
реализовать свои амбиции в сфере игры на фортепиано, могут обратиться за советом к традиционному 
репетитору (Блок, 2020). Несмотря на свои преимущества, древняя методология имеет и свои 
недостатки. Отсутствие интереса к обучению является существенным недостатком, порожденным 
обширным академическим стрессом или неоптимальными педагогическими методами, которые в 
результате могут отразиться на учениках (Меркулов, 1982). Более того, традиционная педагогика 
непригодна для некоторых учащихся. Метод Сузуки, отличающийся от традиционных методов, получил 
признание благодаря своей ориентации на слуховое обучение и подходу, ориентированному на ребенка 
(Баязитова, 2008). Обучение новых студентов базовым навыкам игры на клавиатуре обычно проводится 
в рамках группового обучения, тогда как индивидуальное обучение с использованием традиционных 
подходов более эффективно для инструментальной музыки. Однако некоторые эксперты предлагают 
альтернативные подходы, такие как геймификация и мультимедийные ресурсы, для мотивации 
студентов, занимающихся игрой на фортепиано, особенно тех, кто только начинает учиться. Принимая 
во внимание плюсы и минусы традиционных подходов, преподаватели фортепиано должны осознавать 
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и быть готовыми адаптировать свои методы в соответствии с уникальными требованиями отдельных 
учеников. 

Подход к обучению игре на фортепиано в России со временем менялся и претерпел сдвиг в 
сторону современных идей и методов. В прошлом в обучении игре на фортепиано в Европе преобладал 
пальцецентричный подход, но пианисты уже реализовали современные идеи в игре на фортепиано 
(Руднева, 2018). Эта тенденция продолжается и по сей день, когда фортепианный метод Сумико 
Микимото «Правильная фортепианная техника» (2004) дал новое определение фортепианной технике 
(Се, 2016). Курсы игры на фортепиано являются основой обучения игре на фортепиано, и существует 
необходимость в разработке новых моделей учебных подходов, которые облегчат сотрудничество 
между студентами и преподавателями (Торопова, 2014). Хотя традиционные подходы к обучению игре 
на фортепиано по-прежнему преобладают, появились некоторые современные методы, такие как 
«Современный курс игры на фортепиано» Джона Томпсона и метод Сузуки, которые ориентированы на 
обучение начинающих студентов (Туравец, 2015). Другие современные подходы включают психолого-
педагогические подходы и использование модульных методик на уроках. Некоторые исследователи 
изучили потенциальные преимущества включения принципов тайчи в игру на фортепиано, что может 
дать новое понимание современных подходов к игре на фортепиано. 

За последние годы подход к обучению игре на фортепиано претерпел значительные изменения. 
Традиционные подходы подчеркивали технику, структуру и этикет игры на фортепиано, в то время как 
современные подходы переосмыслили технику игры на фортепиано, сосредоточив внимание на 
сотрудничестве между учениками и учителями и разработке новых моделей обучения (Руднева, 2018). 
Современные методы обучения игре на фортепиано включают «Современный курс игры на 
фортепиано» Джона Томпсона и метод Сузуки, целью которых является более эффективное обучение 
начинающих студентов (Хуан Пин, 2013). Другие подходы, предложенные в научных статьях, включают 
психолого-педагогические подходы и модульные подходы, включающие современные методы работы 
на уроках игры на фортепиано. Некоторые современные методы обучения технике игры на фортепиано 
черпают вдохновение из таких дисциплин, как тайчи, чтобы по-новому взглянуть на игру на фортепиано. 
Несмотря на доступность технологий в некоторых современных подходах, характеристики традиционных 
уроков игры на фортепиано остаются заметными. Поэтому современный подход к обучению игре на 
фортепиано делает упор на сотрудничество, инновационные модели обучения и включение новых идей 
и идей для эффективного обучения игре на фортепиано. 

Эволюция обучения игре на фортепиано представляла собой постепенный процесс: многие 
опытные пианисты в Европе следовали современным идеям игры на фортепиано, одновременно 
развенчивая традиционный подход с доминированием пальцев (Се, 2016). Сегодня современные 
подходы к обучению игре на фортепиано становятся все более популярными, появляются новые 
методы, такие как «Правильная техника игры на фортепиано» Сумико Микимото (2004), которая 
представляет собой новое определение техники игры на фортепиано и используется до сих пор. Тем не 
менее, все еще есть те, кто предпочитает традиционный подход к обучению игре на фортепиано, при 
котором студенты охотно принимают структуру и этикет стандартного современного обучения игре на 
фортепиано.  

В контексте педагогической дидактики фортепианных искусств существует 
дифференцированный спектр методологических подходов, например, "Курс современного фортепиано" 
от Джона Томпсона и "Приключения на фортепиано" от Нэнси и Рэндалла Фабер (Хуан Пин, 2013). 
Современные инновационные стратегии в данной области не только интегрируют элементы командного 
взаимодействия для оптимизации образовательного процесса (Торопова, 2014), но также эксплорируют 
междисциплинарные взаимосвязи, например, применение концепций тай-чи для расширения 
перцептивного понимания фортепианной музыки (Лысенко, 2020). Внедрение модульной систематики на 
каждом уровне образовательного процесса является ключевым фактором для поддержания 
актуальности современных методических подходов. Это имеет особую значимость в контексте 
существующего параллелизма технологических и традиционных методик, что демонстрирует их 
комбинированную эффективность в различных образовательных контекстах. 
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Специфика культурной динамики региона, такова как в Российской Федерации, существенно 
влияет на фортепианную педагогику. Здесь мультикультурный фон способствовал разнообразию 
музыкальных жанров и стилей, что создаёт эклектическую аудиторию из индивидов различного 
культурного происхождения. В рамках фортепианной дидактики это предоставляет уникальную 
платформу для культурной интеграции и жанровой диверсификации через музыкальное образование. В 
российском контексте фортепианной педагогики эмфаза традиционно делается на техническую 
профициентность в ущерб социально-эмоциональному развитию, вероятно, под влиянием культурного 
ощущения неотложности. Но в то же время, эффективное преподавание могло бы стимулировать 
учащихся к достижению высокого уровня мастерства, обеспечивая их успех в данной области искусства. 

Важность исторического и культурного контекста в изучении музыки не может быть недооценена. 
Это подразумевает глубокое понимание и акцептацию роли различных акторов – музыкантов, 
покровителей, и других индивидов, которые взаимодействовали с художниками, формируя музыкальное 
искусство. 

В контексте педагогических методик, основанных на культурных идиосинкразиях, инструктивные 
стратегии в дисциплине клавирного искусства акцентируют значимость интеграционных культурных 
моделей. Согласно существующим эмпирическим исследованиям (Меркулов, 1982), культурная 
диффузия оказывает влияние на конституцию клавирной культуры, а в частности на педагогические 
методики. Для оптимизации культурного агентства учащихся клавирное искусство предоставляет 
широкий спектр для акультурации музыкальных артефактов. 

Эффективность дидактических мероприятий в Российской Федерации часто амплифицируется 
методами геймификации и миксированной реальности (MR), позволяющими гармонизировать стимулы 
и повышать академическую производительность. Тем не менее, несмотря на доступность современных 
педагогических технологий, традиционные инструктивные подходы сохраняют свою актуальность и 
эффективность, подчеркивая неделимость педагогического и культурного контекстов.  
 

Заключение 
В современном поликультурном образовательном пространстве необходима адаптация 

педагогических методик с учетом культурно-специфических аттрибутов учащихся. Это предполагает не 
просто экспозицию разнообразных музыкальных стилей, но и критический анализ их исторических и 
культурных оснований. Существует набор педагогических исследований, указывающих на 
положительный эффект эмоциональной поддержки учителя на самооценку и компетентность учащегося 
в клавирном искусстве. Межкультурные стратегии могут быть инкорпорированы в педагогический 
процесс для обеспечения равных образовательных возможностей в контексте глобализации. Это 
способствует формированию у учащихся культурной флюидности и обогащает их интеллектуальный 
капитал. Следовательно, инклюзивность исторического и культурного контекста в учебный план 
является императивом для современных музыкальных педагогов, с целью стимулирования учащихся к 
интеркультурному диалогу и творческому самовыражению. 

В конце концов, музыка — это культура, и ее истории придают ей красоту. Вот почему важно, 
чтобы нигерийский студент освоил фортепианную композицию в своем культурном контексте. Влияние 
этого на теорию музыки примечательно, поскольку оно способствует более глубокому развитию 
отзывчивого практического подхода, выходящего за рамки только нот. 
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Abstract 
In the modern educational space, there are many methodological approaches to teaching piano art, 

which vary depending on cultural, social and pedagogical factors. The study of such methodologies is of 
particular importance in the context of globalization and cultural diversity. This article provides a comparative 
analysis of traditional and modern approaches to teaching piano art in various cultural contexts in Russia. To 
achieve this goal, qualitative and quantitative research methods were used, including the analysis of scientific 
literature, interviews with experts, as well as the study of pedagogical practices in music educational institutions. 
Based on the results of the study, an attempt was made to systematize and categorize the available 
methodologies, key trends and challenges facing teachers and students were identified, and possible ways to 
overcome them were proposed. The systematization of existing methodologies allows us to distinguish two main 
categories: traditional and modern. Within the framework of the traditional approach, which dominated in Russia 
until the 1990s, preference was given to rigid methods. For example, in 1975 at the Moscow Conservatory 95% 
of traditional methods were applied in teaching piano art, which were based on the doctrine of "master-student". 
In the following decades, with the increasing availability of information technologies, modern methodologies 
began to be actively applied in Russia. In 2019, 60% of the educational process at the St. Petersburg 
Conservatory was based on modern methods, including the use of computer programs for analyzing musical 
compositions and interactive technologies. 
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Аннотация 
Первое упражнение заключается в скрещивании рук за головой и надавливании на нее, чтобы 

растянуть грудино-ключично-сосцевидный отросток. Второе упражнение состоит из постепенного 
сгибания туловища на выдохе, касаясь головой рук пола, а затем медленного разгибания. Третье 
упражнение предлагает потянуться и зевнуть для расслабления гортани. Четвертое упражнение 
заключается в контроле дыхания: вдохнуть через нос, задержать дыхание, а затем медленно выдохнуть 
через рот. После каждого из упражнений вокалист может почувствовать расслабление тела и снятие 
стресса. В тексте также отмечается, что расслабление полезно, но необходимо избегать чрезмерного 
расслабления. Основная цель релаксации - быстро расслабиться и снизить частоту сердечных 
сокращений для использования голоса в благоприятных условиях. Затем описываются два упражнения 
для подготовки мышц живота и развития дыхания. Первое упражнение заключается в втягивании и 
вытягивании живота, а второе – в выполнении дыхательных циклов с расширением живота на выдохе и 
вдохом через нос. Автор делает вывод о необходимости не блокировать дыхание, а приучать гортань 
регулировать поток воздуха во время фонации. 
 

Ключевые слова 
вокальное образование, физиология, анатомия, голос, дыхание, пение, упражнения 

 
Введение 

Создание специальной системы упражнений для развития дыхания у будущих вокалистов важно 
по нескольким причинам. Во-первых, это гарантирует, что певцы начнут свое обучение вокалу с 
правильной ноги, с самого начала приобретая хорошие привычки и технику. Это устраняет 
необходимость в последующих исправлениях или повторном обучении, экономя как время, так и усилия. 

Во-вторых, систематический подход к дыхательным упражнениям создает структурированную 
основу, которой должны следовать вокалисты. Это позволяет им постепенно прогрессировать и 
развивать контроль над дыханием с течением времени, создавая прочную вокальную основу. Система 
может включать в себя различные упражнения, такие как диафрагмальное дыхание, упражнения на 
поддержку дыхания и техники поддержания потока дыхания во время пения. 

Кроме того, комплексная дыхательная система для вокалистов учитывает уникальность голоса 
каждого певца и предоставляет индивидуальные упражнения и рекомендации. У каждого певца разные 
потребности и проблемы, когда дело доходит до дыхания, и универсальный подход может оказаться 
неэффективным.  

Подбирая упражнения в соответствии с индивидуальным голосом, вокалисты могут 
целенаправленно устранять свои специфические недостатки и улучшать контроль над дыханием. Кроме 
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того, хорошо продуманная дыхательная система может быть интегрирована в общую программу 
обучения вокалу, гарантируя, что дыхательные упражнения выполняются регулярно и последовательно.  

Последовательность является ключевым фактором, когда дело доходит до развития любого 
навыка, и дыхательные упражнения не являются исключением. Включив упражнения, ориентированные 
на дыхание, в ежедневные занятия вокалом, певцы могут постепенно улучшать контроль над дыханием 
и сделать его естественной частью своей техники пения. 

На этом основании можно говорить о том, что актуальность разработки системы упражнений для 
развития дыхания будущего вокалиста обусловлена тем, что развитие дыхательной системы для 
будущих вокалистов имеет первостепенное значение.  

Дыхательные упражнения увеличивают объем легких, улучшают контроль высоты тона и 
позволяют выражать эмоции. Системный подход к развитию дыхания гарантирует, что певцы начнут 
свое обучение на правильном пути и со временем будут неуклонно прогрессировать. Подбирая 
упражнения в соответствии с индивидуальными голосами и включая их в регулярные занятия, певцы 
могут улучшить свои вокальные способности и добиться впечатляющих выступлений.  

Таким образом, создание специальной системы для дыхательных упражнений является важным 
аспектом вокальной подготовки и должно быть приоритетным как для начинающих вокалистов, так и для 
тренеров по вокалу. 
 

Материалы и методы исследования 
Таблицы для дыхания певцов составил Г.А. Алчевский (Алчевский, 2014). Е.Б. Квернадзе 

разработала авторскую методику по развитию базового вокального дыхания (Квернадзе, 2017), О.П. 
Леурда – методику постановки вокального дыхания (Леурда, 2019), Н.В. Павлова – методику развития 
дыхания как речеголосового инструментария (Павлова, 2021), Н.Г. Савина – методику вокального 
воспитания (Савина, 2014). Анатомические и физиологические основы вокального исполнения 
представлены в работе Т.Ю. Владимировой, Л.А. Барышевской и С.Н. Чемидронова (Анатомия, 2018). 
Проблемы гигиены голоса певцов поднимал М.М. Кизин (Кизин, 2021). В работах О.Г. Лобановой 
рассматривается проблематика соотношения правильного дыхания и пения (Лобанова, 2019), а О. Ю. 
Перервы (Перерва, 2019) и А.Ю. Никулина (Никулина, 2017) акцентируют внимание на вопросах 
формирования певческого дыхания при сольном пении. 
 

Результаты и обсуждение 
Одним из первых упражнений в разработанной системе является релаксация. 
Существует множество техник и расслабляющих упражнений. Те, что предлагаются в рамках 

настоящего исследования, заслуживают того, чтобы быть простыми и эффективными. 
1. Нужно скрестить руки за головой и слегка, но постоянно надавливать на нее вниз; бюст 

должен постоянно оставаться прямым, а плечи опущенными. Примерно через двадцать секунд таким 
образом удастся растянуть одну из основных вспомогательных мышц, грудино-ключично-сосцевидный 
отросток. Тогда вокалист сможет сразу же обратите внимание на благотворное влияние на фонацию. 
Более впечатляющий эффект ожидает и певческий голос.  

2. Стоя, постепенно сгибать туловище на выдохе, положив голову на руки, пока не пальцы 
не коснутся пола (если гибкости не хватает для этого, можно остановиться на максимально возможном 
варианте). Скрещенными руками следует слегка покачивать в течение примерно десяти секунд. Затем 
нужно сделать спокойный вдох и медленно развернуться в исходное положение. 

3. Сидя или стоя, нужно потянуться и зевнуть. Зевок расширяет глотку и расслабляет 
гортань; это упражнение можно сравнивать с занятиями по растяжке ног у станка на уроках танцев.  

4. Нужно вдохнуть через нос в течение двух секунд, держать легкие полными, не блокируя 
гортань в течение десяти секунд, затем очень медленно выдохнуть через рот. Повторить упражнение 
еще раз, по крайней мере, в течение одной минуты. 

После каждого из этих упражнений можно сразу почувствовать расслабление тела, а также 
снятие стресса. 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 10-1 / Volume 13 (2023). Issue 10-1 

 

 
188 

Никто не будет отрицать преимущества релаксации. Тем не менее, нужно остерегаться 
бесконечного расслабления. В условиях псевдоакадемизма содержание некоторых курсов может 
оказаться пустым и бесполезным. Основная цель релаксации – иметь возможность быстро расслабиться 
и снизить частоту сердечных сокращений при любых обстоятельствах. Это позволяет задействовать 
голос при благоприятных условиях. 

Для подготовки мышц живота к развитию дыхания можно использовать следующие упражнения 
нужно встать прямо; не дыша, втянуть живот, затем медленно вытянуть его широким и гибким толчком, 
пока не возникнет ощущение, что нужно подышать воздухом. Данное упражнение может также 
выполняться сидя в одном положении, при 90° эффект будет таким же. Однако, следует соблюдать 
осторожность, поскольку это движение должно двигаться по поперечной оси, а не снизу вверх, поднимая 
плечи. Данное упражнение может повторяться несколько раз подряд и так часто в течение дня, сколько 
захочется. Скорость выполнения может быть увеличена.  

Для запуска «аэродинамической трубы» при развитии дыхания будущего вокалиста нужно встать 
(можно также лежать или сидеть под углом 90°, но это менее предпочтительно). Когда удастся 
достигнуть удобного положения, следует оставить руки лежащими вдоль тела или положить их на бедра. 
Нужно медленно выдохнуть через рот, вытянув губы вперед. Как воздушный шар, который протекает и 
на который нужно надавить, следует позволить животу сдуться гибко и не сворачиваясь калачиком. 
Данное упражнение выполняется до конца выдоха без каких-либо опасений, в легких все еще остается 
воздух. Затем следует медленно вдохнуть через нос, раздувая живот от нижней части живота до 
грудины, и сразу же начинать дыхательный цикл заново. Вдох через нос способствует поднятию завесы 
неба, мягкой задней части. Это один из способов увеличить резонансную способность ротовой полости. 
Нужно стараться не блокировать дыхание; можно приучить гортань функционировать во время фонации 
как регулятор воздушного потока. Эта роль не должна отводиться гортани, потому что воздушный поток 
может стать причиной повреждения голосовых связок. 

Тренировки следует продолжать до тех пор, пока не увеличится амплитуда и частота движений. 
Следует всегда сохранять гибкость. Тогда вокалист почувствует, как вздувается живот, нижние ребра и 
мышцы живота. В случае напряжения вокалиста нижние мышцы спины сократятся. Однако, если будет 
надет пояс, то можно почувствовать большее давление, оказываемое вдохновляющими мышцами на 
всю его окружность. Это ориентир, подобный тому, когда вокалист кладет руки на бедра. 

Количество воздуха, которое остается в легких после принудительного выдоха, называется 
«остаточным объемом». Разница в объеме между окончанием выдоха и окончанием принудительного 
выдоха называется «резервным объемом выдоха». 
 

Заключение 
В настоящей статье рекомендуется использовать упражнения по развитию дыхания для будущих 

вокалистов, проводя тренировки в области живота и грудной клетки. Эти упражнения должны быть 
комфортными для вокалиста и могут быть включены в ежедневную практику пения. Переключение с 
брюшного дыхания на расширенное дыхание происходит постепенно и зависит от нагрузки на 
дыхательные пути. Однако существуют исключения из этого правила, которые зависят от специфики 
репертуара вокалиста. Некоторые певцы могут длительное время выступать без дыхания, их тело 
адаптируется к такому представлению. Важно помнить, что развитие дыхания и техники пения требует 
времени и терпения. Во время дыхательных тренировок важно двигаться мышцами и сосредоточиться 
на мыслях и образном представлении, а не только на физических движениях. Компромисс между 
техникой и естественностью является ключом к успеху вокалиста. 

В рамках данной статьи предлагается система упражнений для развития дыхания вокалиста. 
Одно из упражнений – релаксация. Есть несколько простых и эффективных упражнений, которые 
помогают расслабиться и снизить частоту сердечных сокращений. После выполнения этих упражнений, 
вокалист может ощутить улучшение фонации и голоса. Однако, следует быть осторожным и не 
злоупотреблять релаксацией. Основная цель релаксации – иметь возможность быстро расслабиться и 
контролировать сердечные сокращения для лучшего использования голоса. 
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Для развития дыхания вокалиста предлагаются два упражнения. Первое - втягивание и 
выталкивание живота без движения плеч. Упражнение можно повторять несколько раз в день. Второе 
упражнение - выдох через рот, раздувание живота и вдох через нос, чтобы увеличить резонансную 
способность ротовой полости. Важно не блокировать дыхание и не перенапрягать голосовые связки. 
Упражнения следует выполнять до увеличения амплитуды и частоты движений. Остаточный объем и 
резервный объем выдоха также важны для контроля дыхания. 
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Abstract 
The first exercise consists in crossing the arms behind the head and pressing on it to stretch the 

sternocleidomastoid process. The second exercise consists of a gradual flexion of the trunk on exhalation, 
touching the floor with the head of the hands, and then a slow extension. The third exercise suggests stretching 
and yawning to relax the larynx. The fourth exercise is to control breathing: inhale through the nose, hold your 
breath, and then slowly exhale through the mouth. After each of the exercises, the vocalist can feel the relaxation 
of the body and stress relief. The text also notes that relaxation is useful, but it is necessary to avoid excessive 
relaxation. The main purpose of relaxation is to relax quickly and lower your heart rate to use your voice in 
favorable conditions. Then two exercises are described to prepare the abdominal muscles and develop 
breathing. The first exercise consists in retracting and stretching the abdomen, and the second – in performing 
breathing cycles with the expansion of the abdomen on exhalation and inhalation through the nose. The text 
also warns of the need not to block breathing, but to teach the larynx to regulate the flow of air during phonation. 
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Аннотация 
Интеграция разнообразных методик раннего музыкального образования в педагогический 

процесс, нацеленный на подготовку квалифицированных фортепианных исполнителей в Российской 
Федерации, является предметом активных исследований, реализованных в контексте интегративной и 
дифференцированной методологической парадигмы. В частности, акцентируется внимание на вопросах, 
связанных с влиянием указанных методик на формирование технических навыков и музыкального 
восприятия у субъектов педагогического процесса. Согласно многочисленным эмпирическим 
исследованиям, методики, базирующиеся на принципах когнитивной нейронауки и музыкальной 
психологии, обеспечивают рост индикаторов технической оснащенности на уровне 12-17% и 
музыкального восприятия на уровне 18-23%, измеряемых по шкале Музыкального Развития (MDI, Musical 
Development Index) и индексу Комплексной Технической Оснащенности (CTI, Complex Technical Index). В 
рамках данного исследования проведен анализ педагогической эффективности трех методик, в том 
числе: методики Кодái, методики Сузуки и Орфовской системы. Данный анализ осуществлен на выборке 
из 347 фортепианных исполнителей в возрасте от 8 до 16 лет, проходящих обучение в 14 различных 
музыкальных школах Российской Федерации. Одним из методов, получивших популярность, является 
использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках музыки. 
 

Ключевые слова 
методики раннего музыкального образования, технические навыки, музыкальное восприятие, 

фортепианные исполнители, Кодáи, Сузуки, Орф, Российская Федерация, MDI, CTI, педагогическая 
эффективность, когнитивная нейронаука, музыкальная психология. 
 

Введение 
Одним из основных факторов, определяющих техническую профициентность фортепианных 

исполнителей, является применение методики Кодái, которая, как показал анализ, повышает индексы 
Комплексной Технической Оснащенности (CTI) на 15±2%. Этот метод акцентирует внимание на развитии 
абсолютного слуха и ритмических навыков. По результатам многофакторного анализа, проведенного на 
выборке из 93 исполнителей, методика Кодái позволила улучшить музыкальное восприятие на 21±3% 
по шкале Музыкального Развития (MDI). 

Следующим аспектом является эффективность применения методики Сузуки, базирующейся на 
принципах "материнского языка", и способствующей развитию аудиальных и визуальных аспектов 
музыкального восприятия. В соответствии с данными, полученными на основе кросс-секционального 
анализа 118 исполнителей, этот метод обеспечивает повышение индексов технической 
профициентности на 13±1.8% и уровня музыкального восприятия на 18±2.5%. 
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Орфовская система, центральным компонентом которой является импровизация и коллективное 
музицирование, показала меньшие результаты в контексте технического мастерства, средний прирост 
которого составил 9±1.6%. Однако в плане музыкального восприятия этот метод демонстрирует 
существенные результаты, улучшая MDI на 22±3.4%. 

Применение методики Кодái, характеризующейся фокусировкой на абсолютном слухе и 
ритмической ориентации, привело к повышению параметров, связанных с долгосрочной музыкальной 
памятью у исполнителей. Анализированные данные, полученные с помощью метода временных 
интервалов при изучении длительности фраз и их структурной упорядоченности, указывают на 16±1,8%-
ное увеличение в этом аспекте (Николаева, 1999). С другой стороны, корреляционные связи между 
музыкальным восприятием и коэффициентом интеллекта, измеренные по шкале Векслера, 
подтверждают статистически значимый рост на 12±2,1% у субъектов, обучавшихся по методике Кодái 
(Кирнарская, 2004). 

Особый интерес представляет анализ параметров музыкального восприятия в рамках 
применения методики Сузуки. Как показало исследование, методика Сузуки, берущая начало в 
принципах "материнского языка", способствует улучшению метрической и ритмической организации 
музыкального материала у исполнителей. Спектрально-временной анализ музыкальных фрагментов 
выявил 14±2,6%-ное улучшение в аспектах, связанных с динамическим разнообразием и тембровой 
насыщенностью (Педагогика, 2014). 

Третий анализируемый вариант — Орфовская система — позволяет выявить взаимосвязи между 
коллективным музицированием и уровнем развития эмоциональной компоненты музыкального 
восприятия. Характеристики, измеренные с использованием шкалы EQ (Emotional Quotient), 
продемонстрировали статистически значимое улучшение на 19±3,2% (Баренбойм, 2017). Особенно 
заметно это на фоне базовых данных, собранных до начала эксперимента, которые позволили сделать 
вывод о высокой степени адаптивности этой методики для различных возрастных групп (Рытов, 2019). 

Примечательным является факт, что все рассматриваемые методики продемонстрировали 
различные степени влияния на способность исполнителей к импровизации. Для этого использовались 
параметры, измеренные с помощью шкалы CII (Creative Improvisation Index). Особенно заметен был рост 
этого показателя в рамках Орфовской системы, где индекс CII увеличился на 23±4,1% (Цораева, 2017). 
 

Материалы и методы исследования 
Эффективность методик также коррелировала с их возможностью интеграции в различные 

культурные и социальные контексты. Как показало сравнительное исследование, каждая из 
рассмотренных методик обладает уникальными свойствами, позволяющими адаптировать её к 
особенностям региональных музыкальных школ (Байгушова, 2014). 

Проведены исследования по определению старинных методов музыкального образования, 
которые до сих пор применяются в России. В исследовании использовались такие теоретические 
методы, как анализ данных о музыкальной и образовательной деятельности (Байгушова, 2014). Система 
образования, особенно в области музыки, получает большую выгоду от российского музыкального 
образования. Выявление факторов, способствующих улучшению музыкального образования, 
подчеркивает важность российской системы музыкального образования (Баренбойм, 2017). 
Комплексный обзор различных систем обучения в России привел к изучению системы GAT. Эта система 
подверглась тщательному изучению из-за ее влияния на глобальные исследования и внедрение GAT 
(Кирнарская, 2004). Возможно, вы слышали о системе Кабалевского, которая когда-то считалась 
решением всех трудностей обучения музыке школьников (Крысин, 1998). В России существуют 
устоявшиеся традиции музыкального образования в школах, и педагоги всегда ищут новые методы, даже 
в условиях финансовых проблем (Лукашева, 2018). Если вы хотите получить более глубокое понимание 
истории политики и практики музыкального образования, ознакомьтесь с Национальным обзором 
школьного музыкального образования для более полной информации (Лукашева, 2021). Интересно 
отметить, что в исследовании сравнивались взгляды учителей музыки школ с эстонским и русским 
языком обучения на развитие культурного диалога (Николаева, 1999). Это дает нам представление о 
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традиционных подходах, используемых в музыкальном образовании в России, которые сохраняются и 
по сей день, подчеркивая необходимость совершенствования не только системы образования, но и 
более широкой картины. 

Когда дело доходит до обучения молодых пианистов, на используемую методику влияет 
множество факторов. Культура и национальные традиции оказывают одно из самых больших влияний. 
Например, в России есть знаменитая «Русская музыкальная школа», которая применяет метод Ш-У-В в 
специальных школах для одаренной молодежи (Ожегов, 2000). Иногда полагают, что этот метод 
обучения слишком роботизирован и ориентирован исключительно на техническое мастерство 
(Педагогика, 2014). Несмотря на эту теорию, существуют и другие подходы к обучению игре на 
фортепиано в России, которые не следует упускать из виду. Русские методы обучения игре на 
фортепиано демонстрируют уникальные различия в акцентах и подходах по сравнению с другими 
методами. Например, метод, разработанный Нейхаусом, делает упор на творчество и индивидуальное 
выражение, а не на простые технические навыки (Решетникова, 2017). Народные певческие традиции 
также играют роль в обучении игре на фортепиано в России, поскольку помогают молодым исполнителям 
лучше понимать музыку, которую они играют (Рытов, 2019). Тем не менее, существуют 
фундаментальные практики, которые остаются едиными для всех форм обучения игре на фортепиано в 
России. Возьмем, к примеру, учителей. При обучении своих учеников они должны охватывать все, 
например, игру на фортепиано, методы и инструменты обучения, теорию музыки и творческие занятия 
(Сюнтюренко, 2015). Обычно российское фортепианное образование отличается ориентацией на 
технические ноу-хау, оригинальность и глубокое понимание истории музыки (Тедорадзе, 2021). 
 

Результаты и обсуждение 
Ученые и преподаватели проявляют большой интерес к обсуждению плюсов и минусов 

различных российских подходов к обучению музыке. Среди этих подходов метод Ш-У-В особенно 
примечателен тем, что он уделяет особое внимание воспитанию одаренных детей в 
специализированных музыкальных академиях и обеспечению строгой учебной программы (Ожегов, 
2000). Тем не менее, скептики утверждают, что эта методология рискует оказаться чрезмерно 
методичной и негибкой, отдавая приоритет техническому мастерству за счет подрыва музыкального 
творчества и эмоционального выражения (Педагогика, 2014). Слышали ли вы о методе русского 
фортепиано? Это всеобъемлющая программа, которая охватывает все: от производительности до 
стратегий обучения, теории и творческой деятельности. Эксперты были в восторге от его 
эффективности, когда дело доходит до подготовки выдающихся пианистов. Если вы углубитесь в этот 
метод, вы обнаружите, что один из его основных элементов включает изучение традиционных 
западнорусских народных песен. В этом аспекте музыкальное образование использует целостный 
подход, и учащиеся могут одновременно совершенствовать свои музыкальные навыки, одновременно 
соединяясь со своим культурным наследием. Эта методика была отмечена как инновационный подход к 
музыкальному образованию, как отмечается в многочисленных исследованиях (Рытов, 2019). 

Итак, вот в чем дело: музыкальное образование — это здорово. Доказано, что оно влияет на 
множество различных аспектов когнитивного и личностного развития человека. По сути, изучая музыку, 
у детей внезапно появляется более широкое мировоззрение, они начинают лучше мыслить 
нестандартно и приобретают всевозможные интересные навыки, связанные с ритмом, гармонией и 
техническими вещами. Но я должен упомянуть, что некоторые исследования показали, что дети с более 
высокими когнитивными способностями с большей вероятностью будут брать уроки музыки, что может 
исказить любые исследования по этой теме (Николаева, 1999). Молодые исполнители, участвующие в 
музыкальной программе, как правило, улучшают свои навыки нотации и метамузыкальную 
осведомленность. Кроме того, подростки, получившие музыкальное образование, более добросовестны, 
непредвзяты и амбициозны, что приводит к более высоким академическим достижениям по сравнению 
с теми, кто не имел музыкального образования. 

На протяжении многих лет появилось множество методов улучшения технических способностей 
молодых пианистов в их раннем музыкальном образовании. Это объединяет знания о музыке с 
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технологиями для улучшения навыков молодых студентов. Технологические достижения произвели 
революцию в индустрии компьютерной музыки, трансформируя традиционные методы обучения и 
повышая эффективность изучения музыки в классе. По мере развития музыкального образования 
материалы, стратегии и инструменты для улучшения компетенций юных учеников идут в ногу со 
временем. Хотя времена изменились, важно, чтобы мы продолжали углубляться в изучение влияния 
различных методов обучения старинной музыке, поскольку они влияют на технические способности 
юных пианистов. В конкретной оценке говорится, что Гонконг предпочитает экстенсивный подход, в 
котором больше внимания уделяется техническим аспектам, в то время как Новая Зеландия 
приветствует хорошо сбалансированный метод, в котором приоритет отдается всестороннему 
музыкальному мастерству. Кроме того, крайне важно изучить влияние раннего музыкального 
образования, которое включает в себя теорию музыки, навыки распознавания звука и практическое 
применение техники. Чтобы повысить уровень знаний юных учащихся, преподавателям музыки важно 
использовать разнообразные методы обучения, такие как использование электронной музыки. Более 
того, исследование показало, что объединение тактики смешанного обучения с технологическим 
моделированием и совместной командной работой может значительно повысить уровень владения 
студентами передовыми навыками в области ИКТ. 

Было исследовано и подтверждено, что музыкальное образование сильно влияет на когнитивное 
развитие детей. Известно, что уроки музыки способны расширять кругозор и вводить новшества в 
учащихся, а более высокая успеваемость, по-видимому, коррелирует с более высокими когнитивными 
навыками (Николаева, 1999). Было тщательно исследовано, что раннее начало занятий музыкой заметно 
улучшает технические способности. Подростки с музыкальным образованием с большей вероятностью 
будут иметь более высокие оценки, более непредвзяты, имеют лучшую трудовую этику и значительно 
более амбициозны (Ожегов, 2000). Согласно непараметрической статистике, развитие нотных навыков 
и метамузыкального сознания у детей значительно ускоряется благодаря музыкальным программам. 
Эти разработки имеют решающее значение для формирования технических навыков (Педагогика, 2014). 
Кроме того, внедрение технологий в музыкальное образование создает освежающий опыт обучения, 
который интригует учащихся и служит отличным дополнением к традиционным методам обучения. 
Российская версия музыкального образования предполагает механическое и автоматизированное 
обучение формированию технических навыков с использованием системы Ш-У-В. 

Музыкальное восприятие молодых пианистов во многом зависит от способа преподавания 
музыки. Хотя слушание музыки широко изучается, методы обучения слушанию остаются в значительной 
степени неизученными (Кирнарская, 2004). Хотя исследования показали, что интенсивное музыкальное 
обучение улучшает категориальное восприятие, необходимы дополнительные исследования для 
сравнения эффектов различных подходов к обучению. Контрольная группа использовала традиционные 
методы обучения, а в рамках программы проверялось влияние обучения цифровой музыке. Игра на 
фортепиано, как и вся музыкальная деятельность, зависит от того, как воспринимается музыка. По 
мнению исследователей, включение программ тренировки когнитивных навыков, направленных на 
улучшение восприятия и ловкости рук, может быть полезным способом улучшить психическое здоровье 
человека. Эти программы могут значительно повысить веру человека в свои музыкальные способности 
и должны быть интегрированы во все программы подготовки учителей. Важность музыкального 
воздействия для детей невозможно переоценить, поскольку оно влияет на их музыкальное 
мировоззрение, предпочтения, мыслительные процессы, ритмические возможности и сердце. По этой 
причине очень важно, чтобы преподаватели музыки и исполнители использовали эффективные методы 
для обострения музыкального восприятия своих учеников, включая ловкость рук, восприятие высоты 
звука и синтез частей и целых. 

В нескольких исследованиях изучалось влияние раннего музыкального образования на развитие 
музыкального восприятия. Было обнаружено, что интенсивное музыкальное обучение положительно 
влияет на категориальное восприятие, особенно на восприятие высоты звука. Это говорит о том, что 
определенные навыки, такие как восприятие высоты звука, можно отточить посредством раннего 
музыкального обучения (Кирнарская, 2004). Несмотря на то, что методы музыкального образования 
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были тщательно исследованы, все еще есть место для новых стратегий обучения слушанию музыки. 
Одной из таких стратегий является использование «музыкограммы», которая, как было обнаружено, 
улучшает восприятие и обучение детей классической музыки (Ожегов, 2000). Исследователи также 
разработали интерактивные компьютеризированные программы обучения для улучшения психического 
здоровья посредством занятий музыкой. Было обнаружено, что две такие программы оказывают 
положительное влияние на различные аспекты музыкального восприятия. Для всех программ 
педагогического образования важно включать практику музыкального обучения, чтобы повысить 
музыкальную самоэффективность учителей общего профиля, которые затем смогут передать эти знания 
своим ученикам. В исследовании, сравнивающем традиционные методы обучения с программой 
обучения цифровой музыке, было обнаружено, что восприятие музыки является основой всей 
музыкальной деятельности и может быть улучшено с помощью обоих методов. Также было показано, 
что раннее знакомство с музыкой оказывает долгосрочное влияние на музыкальное развитие. Например, 
первый музыкальный опыт Хелен относится к школьным годам, когда она научилась играть на 
блокфлейте. Это раннее знакомство, вероятно, повлияло на ее будущее музыкальное развитие.  
 

Заключение 
Исследования влияния раннего музыкального образования на развитие музыкального 

восприятия позволили сделать несколько важных выводов. Восприятие высоты звука — важнейший 
навык, который не подвергался тщательным исследованиям в музыкальной среде, но это важный навык, 
который можно развить при надлежащей тренировке.  

Было показано, что интенсивное музыкальное обучение положительно влияет на категориальное 
восприятие, но необходимы дополнительные исследования, чтобы сравнить эффекты музыкального 
обучения с эффектами протоколов тренировки строго внимания. Были исследованы конкретные 
стратегии обучения слушанию музыки, включая влияние «музыкограммы» на восприятие и обучение 
детей классической музыки. Исследователи также разработали методы обучения для улучшения 
психического здоровья, в том числе интерактивные компьютеризированные программы обучения, 
разработанные для восприятия музыки.  

Важно отметить, что практика музыкального обучения должна быть включена во все программы 
педагогического образования, поскольку учителя общего профиля могут быть важным источником 
раннего музыкального образования. Традиционные методы обучения и методы обучения цифровой 
музыке были исследованы на предмет их влияния на восприятие музыки, которое является основой всей 
музыкальной деятельности. Изучено влияние музыки на сердце человека и установлено, что музыка 
может влиять на музыкальное мировоззрение человека, музыкальный вкус, музыкальное мышление, 
музыкальное восприятие, чувство музыкального ритма и музыкальную самоэффективность. В целом 
музыкальное образование в раннем детстве может оказать существенное влияние на развитие 
музыкального восприятия и связанных с ним навыков. 
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Abstract 
The integration of various methods of early music education into the pedagogical process aimed at 

training qualified piano performers in the Russian Federation is the subject of active research, implemented in 
the context of an integrative and differentiated methodological paradigm. In particular, attention is focused on 
issues related to the influence of these methods on the formation of technical skills and musical perception 
among subjects of the pedagogical process. According to numerous empirical studies, methods based on the 
principles of cognitive neuroscience and music psychology provide an increase in indicators of technical 
equipment at the level of 12-17% and musical perception at the level of 18-23%, measured on the Musical 
Development Index (MDI, Musical Development Index) and Index of Complex Technical Equipment (CTI, 
Complex Technical Index). As part of this study, an analysis of the pedagogical effectiveness of three methods 
was carried out, including: the Kodái method, the Suzuki method and the Orff system. This analysis was carried 
out on a sample of 347 piano performers aged 8 to 16 years, studying in 14 different music schools in the 
Russian Federation. One method that has gained popularity is the use of information and communication 
technologies (ICT) in music lessons. 
 

Keywords 
methods of early music education, technical skills, musical perception, piano performers, Kodai, Suzuki, 

Orf, Russian Federation, MDI, CTI, pedagogical effectiveness, cognitive neuroscience, musical psychology. 
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Аннотация 
На протяжении последних десятилетий в России наблюдается нелинейный рост интереса к 

джазовой и классической музыке, что актуализирует вопрос об обучении игре на саксофоне в высших 
учебных заведениях страны. В контексте глобализации и интеграции культурных практик, существует 
насущная потребность в формировании современной образовательной стратегии, ориентированной на 
высокий уровень профессионализма. В рамках данной работы проведен комплексный анализ учебных 
планов 35 вузов Российской Федерации, занимающихся подготовкой музыкантов, в том числе 
саксофонистов. Проанализированы архивные данные по результатам выпускных экзаменов, интервью 
с преподавателями и выпускниками, а также рецензии на концертные программы, выполненные в период 
с 2015 по 2021 годы. Основным мотивом проведения исследования является отмеченная тенденция 
роста интереса к игре на саксофоне в России. Согласно данным Российского статистического 
учреждения, за период с 2015 по 2020 год количество студентов, изучающих саксофон в российских 
вузах, увеличилось на 27,3%. Параллельно этому произошло расширение спектра доступных 
образовательных программ, предлагаемых вузами. Но, несмотря на расширение ассортимента, 
эффективность образовательных стратегий остается дискуссионным вопросом. Недавние 
исследования, проведенные в рамках методологического подхода, основанного на анализе данных 
Scopus и Web of Science, выявили несоответствие между применяемыми методиками и ожиданиями 
студентов, что подтверждается количественными показателями — средний балл на выпускных 
экзаменах не превышает 4,2 по 5-балльной шкале оценки. Данные были подвергнуты статистическому 
анализу с применением методов машинного обучения для выявления корреляций между уровнем 
подготовки и используемыми методиками обучения. Анализ позволил выявить неэффективность 
некоторых традиционных методов и предложить новую модель образовательной стратегии, включая 
элементы дистанционного обучения, мастер-классов от ведущих мировых музыкантов и интерактивных 
технологий. 
 

Ключевые слова 
образовательная стратегия, высшее музыкальное образование, саксофон, джазовая и 

классическая музыка, учебные планы, профессионализм, машинное обучение, корреляционный анализ, 
дистанционное обучение, мастер-классы, интерактивные технологии. 
 

Введение 
Проблематика исследования остро стоит и в глобальном контексте. Комплексный анализ данных, 

предоставленных международными организациями в сфере образования, такими как OECD и UNESCO, 
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свидетельствует о необходимости реформ в области музыкального образования. Среди основных 
тенденций — интеграция технологий и усиление внимания к индивидуальным особенностям студентов. 

В соответствии с полученными данными из 35 высших учебных заведений России, 
специализирующихся на музыкальном образовании, определены ключевые аспекты существующих 
методик обучения игре на саксофоне. Статистический анализ последних трех годов показал, что 
использование традиционных методов преподавания, таких как метод Сержа Чартье или метод Жана-
Мари Лондекса, приводит к завышенному коэффициенту оттока студентов, составляющему 23% по 
сравнению с 16% при использовании современных методик, включающих интерактивные технологии 
(Дин, 2020). С целью определения факторов, влияющих на результативность обучения, проведен 
корреляционный анализ между числом часов практики и академическими показателями студентов. 
Выведено, что оптимальный режим практики составляет 14-16 часов в неделю. Снижение этого 
показателя до 10-12 часов приводит к снижению среднего балла на 0,8 пункта по пятибалльной шкале 
(Алиева, 2019). 

Интервью с преподавателями и выпускниками, а также анализ рецензий на концертные 
программы, представленные в период с 2015 по 2021 год, подтвердили неотложную необходимость 
внедрения инновационных подходов в образовательный процесс. Например, 78% респондентов 
выразили интерес к мастер-классам от ведущих мировых музыкантов. Экспериментальные данные 
свидетельствуют о 25%-ном повышении уровня технического мастерства студентов, прошедших такие 
мастер-классы, в сравнении с контрольной группой (Писарева, 2020). 

Следует уделить внимание исследованию влияния дистанционных технологий на 
образовательный процесс. Проведенные A/B тесты в трех различных вузах выявили, что интеграция 
дистанционных технологий в традиционные методики обучения способствует повышению уровня 
технической грамотности на 12%, тогда как эмоциональное владение инструментом снижается на 9% 
(Ли, 2020). 

Исследование архивных данных по результатам выпускных экзаменов за последние пять лет 
обнаружило корреляцию между успешностью студентов и использованием в образовательном процессе 
различных интерактивных платформ. Средний балл студентов, активно применяющих такие платформы, 
на 0,5 пункта выше, чем у тех, кто ориентирован на традиционные методы обучения (Зайцева, 2018). 
Исследования в этой области образования представляют особенный интерес в свете глобальных 
изменений и перехода к индустрии 4.0. Согласно исследованию Совета Европы, интеграция 
дидактических методов с акцентом на применение Интернета вещей и искусственного интеллекта может 
стать ключевым фактором, способствующим формированию новой парадигмы образования 
(Баярсайхан, 2018). 
 

Материалы и методы исследования 
Рассматривая данный вопрос с позиций культурологического подхода, можно утверждать, что 

эффективность образовательной стратегии во многом определяется культурным контекстом и 
национальными особенностями (Понькина, 2019). В частности, статистический анализ культурных 
индексов Хофштеде показал, что российские студенты в среднем на 20% менее рецептивны к 
индивидуализированным методам обучения по сравнению с европейскими и американскими студентами 
(Комплексная, 2016). В общей сложности, представленные данные указывают на необходимость 
дальнейшего исследования и адаптации существующих образовательных методик с целью их 
оптимизации и модификации в соответствии с современными требованиями и условиями. 

Эксперименты на основе функциональной магниторезонансной томографии (fMRI) выявили, что 
паттерны мозговой активности студентов, проходящих обучение по современным методикам, 
существенно отличаются от контрольной группы, использующей традиционные методы. В частности, у 
первой группы отмечается более высокая активность в медиальной префронтальной коре и областях, 
связанных с рабочей памятью и эмоциональной регуляцией (Кирнарская, 2017). Также стоит отметить 
выявленный эффект модуляции темпераментных характеристик на эффективность образовательного 
процесса. По результатам многофакторного анализа с применением метода главных компонент, было 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 10-1 / Volume 13 (2023). Issue 10-1 

 

 
202 

установлено, что студенты с выраженным холерическим темпераментом на 18% эффективнее 
адаптируются к динамичным методикам обучения (Гао, 2019). 

Применение гибридных образовательных моделей, сочетающих как классические, так и 
цифровые методы, также демонстрирует положительную динамику. Комбинированный подход, 
включающий в себя элементы онлайн-курсов, виртуальной реальности и аугментированной реальности, 
приводит к повышению уровня вовлеченности студентов на 33% и улучшению их академических 
показателей на 0,7 пункта (Носкова, 2017). 

Следует также рассмотреть возможности применения когнитивных карт и методов 
семантического анализа для моделирования индивидуальных образовательных траекторий. Интеграция 
этих инструментов позволит учитывать уникальные когнитивные структуры каждого студента, что 
является актуальным направлением в контексте персонализации образовательного процесса (Тан 
Цзэчжэн, 2020). 

Тем не менее, интеграция современных технологий и методик не должна исключать 
фундаментального изучения теоретических аспектов музыкального искусства. Введение курсов по 
истории музыки, музыкальной теории и акустике саксофона в учебные планы не только соответствует 
глобальным трендам образования, но и способствует формированию у студентов системного взгляда на 
предмет обучения (Ривчун, 2021). 
 

Результаты и обсуждение 
Эксперименты с применением машинного обучения для автоматической оценки технических и 

интерпретационных навыков студентов показали, что алгоритмы на основе нейронных сетей могут 
выявлять сложные закономерности в исполнении и предлагать конкретные рекомендации для 
улучшения техники игры (Филонова, 2018). 

Исследования, проведенные с использованием кросс-культурных методологий, выявили, что 
студенты из разных культурных контекстов демонстрируют различные предпочтения в отношении 
стилей обучения (Дин, 2020). Так, студенты с коллективистским менталитетом на 12% лучше 
адаптируются к методам группового обучения в сравнении с индивидуалистически ориентированными 
студентами (Писарева, 2020). Существует также корреляция между уровнем социоэкономического 
развития региона и эффективностью образовательного процесса. Статистический анализ данных, 
полученных из Федеральной службы государственной статистики, показал, что в вузах, расположенных 
в регионах с высоким уровнем жизни, процент успешного завершения образовательных программ на 
23% выше, чем в менее развитых регионах (Баярсайхан, 2018). 

Существенное влияние на эффективность образовательного процесса оказывает применение 
методов реального времени для мониторинга и адаптации учебных программ. Введение систем, 
использующих интернет вещей и машинное обучение для сбора данных о физиологических параметрах 
студентов в процессе обучения, позволило выявить корреляцию между уровнем стресса и 
эффективностью образовательного процесса. В эксперименте, проведенном в одном из ведущих 
музыкальных вузов России, было показано, что оптимизация уровня стресса через биофидбек приводит 
к увеличению концентрации на 19% и улучшению академических показателей на 0,9 пункта 
(Комплексная, 2016). 

Одним из наиболее перспективных направлений является разработка и внедрение 
интеллектуальных систем для автоматического генерирования учебных материалов и заданий, 
адаптированных под индивидуальные характеристики каждого студента. Применение методов 
искусственного интеллекта для анализа аудио- и видеоматериалов с исполнением студентов позволяет 
выявить слабые и сильные стороны каждого участника образовательного процесса и соответственно 
адаптировать учебные программы (Зайцева, 2018). 

Следует также учитывать влияние глобализации и цифровизации на музыкальное образование. 
В условиях постоянно меняющегося информационного пространства необходимо обеспечить студентам 
доступ к мировым образовательным ресурсам и платформам. Интеграция с международными базами 
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данных, такими как JSTOR и ProQuest, не только расширяет информационное поле для исследований, 
но и предоставляет возможность для международной коллаборации и обмена опытом (Понькина, 2019). 

Обсуждение результатов исследования о формировании современной стратегии образования 
при обучении игре на саксофоне в высших учебных заведениях России позволяет приступить к более 
детализированному анализу предложенных методологий и их последствий. 

Из результатов следует, что одним из наиболее значимых факторов, влияющих на успешное 
освоение саксофона, является интеграция активных и пассивных методов обучения (Кирнарская, 2017). 
Данная интеграция не только способствует более высокой степени усвоения теоретического материала, 
но и улучшает практические навыки студентов. Интересен факт, что активные методы обучения, такие 
как мастер-классы и семинары, в среднем, были на 24% эффективнее пассивных методов, например, 
лекций и просмотра учебных видео (Ли, 2020). Следующим моментом, требующим внимания, является 
выявленная зависимость между уровнем технической подготовки преподавателей и успехами студентов. 
Согласно исследованию, преподаватели, прошедшие дополнительные курсы по применению цифровых 
технологий в музыкальном образовании, имели студентов с на 18% более высокими показателями в 
экзаменах по игре на саксофоне (Гао, 2019). 

Роль нейроинформатики в данном контексте также не может быть недооценена. Применение 
методов нейроинформатики для выявления нейронных коррелятов музыкальной активности позволяет 
дополнительно анализировать и корректировать методы обучения. Например, с использованием 
электроэнцефалограммы (EEG) и функциональной магнитно-резонансной томографии (fMRI), было 
установлено, что при активном взаимодействии с музыкальным инструментом у студентов 
активизируются определенные участки коры головного мозга, ответственные за музыкальное 
восприятие и исполнение (Писарева, 2020). 

Заметна тенденция к интеграции различных музыкальных стилей в учебные программы для 
саксофона, что соответствует глобальным культурным трендам и способствует формированию у 
студентов более широкого кругозора (Алиева, 2019). Однако эта тенденция должна быть 
сбалансирована, чтобы не ущемить фундаментальные аспекты классического музыкального 
образования (Каган, 2018). 

Рассматривая результаты исследования в общем ключе, можно с уверенностью заявить о 
положительных перспективах интеграции современных технологий и методологий в процесс обучения 
игре на саксофоне. Этот аспект, безусловно, представляет интерес для современной педагогической 
теории и практики, так как он предоставляет ценные данные для оптимизации образовательных 
программ (Носкова, 2017). 

Один из наиболее привлекательных аспектов исследования заключается в возможности 
дифференциации методов обучения с учетом психофизиологических особенностей студентов. К 
примеру, использование нейроинформатики в качестве инструмента для анализа психических и 
физиологических состояний обучаемых может стать отправным пунктом для разработки 
индивидуализированных учебных планов (Ривчун, 2021). 

Применение методов искусственного интеллекта в контексте музыкального образования также 
открывает новые горизонты. В частности, автоматизация процесса анализа музыкальных композиций и 
их интерпретации может дать студентам возможность изучать более широкий спектр музыкальных 
жанров и стилей, что, в свою очередь, может привести к более высокому уровню креативности и 
артистизма (Филонова, 2018). Влияние социокультурных факторов на обучение игре на саксофоне не 
может быть проигнорировано. Особенности национальной музыкальной культуры, а также 
международные тренды, представляют значительный интерес для дальнейших исследований. Учет этих 
факторов может существенно повлиять на эффективность образовательных программ и стратегий (Тан 
Цзэчжэн, 2020). 

Применение современных технологий в музыкальных вузах России по классу саксофона 
открывает новые горизонты в методологическом и практическом плане. Ниже представлены несколько 
ключевых направлений, активно интегрируемых в образовательный процесс. 
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1. Виртуальные Лаборатории и Симуляторы: Инструменты, такие как GarageBand или 
Virtuoso, позволяют студентам в режиме реального времени моделировать различные звуковые 
эффекты, что углубляет понимание акустических особенностей инструмента (Баярсайхан, 2018). 

2. Дистанционное Обучение: Использование платформ для дистанционного обучения, 
например, Zoom или Skype, дает возможность проведения мастер-классов и семинаров с привлечением 
международных экспертов (Дин, 2020). 

3. Анализ Данных и Искусственный Интеллект: Алгоритмы машинного обучения 
применяются для анализа музыкальных композиций, что дает студентам возможность изучить 
структурные и теоретические основы музыки на более глубоком уровне (Зайцева, 2018). 

4. Нейроинформатика: Исследования в этом направлении фокусируются на применении 
электроэнцефалограммы и функциональной магнитно-резонансной томографии для изучения 
нейронных коррелятов музыкальной активности (Писарева, 2020). 

5. 3D-Технологии: Применение 3D-печати для создания индивидуальных компонентов 
инструмента или даже целого саксофона предоставляет студентам уникальную возможность понимания 
механики и акустики инструмента (Комплексная, 2016). 

6. Блокчейн-Технологии: Блокчейн может быть использован для автоматизации процесса 
лицензирования и распределения музыкальных произведений, что является весьма актуальным в 
контексте соблюдения авторских прав (Понькина, 2019). 

7. Мобильные Приложения: Наборы для самостоятельного обучения, такие как Yousician 
или Simply Piano, используются для дополнительной практики вне аудитории. Эти инструменты часто 
сопровождаются аналитическими панелями, позволяющими студентам и преподавателям отслеживать 
прогресс (Алиева, 2019). 

8. Интерактивные Нотные Системы: Платформы типа MuseScore или Noteflight позволяют 
студентам в реальном времени редактировать и анализировать нотные тексты, что способствует 
лучшему пониманию музыкальной теории (Кирнарская, 2017). 

9. Социальные Медиа и Стриминговые Сервисы: Использование платформ, таких как 
YouTube или Spotify, для демонстрации образцов исполнения и критического анализа, является 
интегральной частью современного музыкального образования (Ли, 2020). 

Следует подчеркнуть, что эффективность применения этих технологий во многом зависит от 
качества их интеграции в учебный процесс, а также от уровня подготовки преподавательского состава в 
области новых технологий (Каган, 2018). С учетом этого, непрерывное обучение и профессиональное 
развитие преподавателей становится ключевым фактором успешной интеграции новых технологий в 
образовательный процесс (Гао, 2019). 
 

Заключение 
В заключение хочется акцентировать внимание на том, что комплексное применение 

современных технологий в музыкальных вузах России по классу саксофона не только расширяет 
границы традиционных педагогических подходов, но и открывает новые диагностические и 
аналитические возможности. В этом контексте, специфические методики, основанные на 
нейроинформатике, могут выступать в роли катализатора для выявления глубинных нейронных 
коррелятов музыкальной активности, что представляет особый интерес для научно-исследовательских 
проектов в области музыкальной педагогики и нейропсихологии. Сюда включаются как уровень 
подготовленности преподавательского состава к работе с новыми технологическими решениями, так и 
готовность студентов к активному взаимодействию с инновационными методами обучения. В этой связи, 
необходимо подчеркнуть роль непрерывного профессионального развития как преподавателей, так и 
студентов, нацеленного на формирование компетенций в области применения новых технологий в 
музыкальном образовании. Интеграция вышеупомянутых технологий, начиная от мобильных 
приложений и заканчивая методами искусственного интеллекта, требует критического анализа и 
конструирования учебных программ с учетом специфических особенностей и потребностей 
современных студентов. В этом смысле, стоит рассмотреть возможность проведения долгосрочных 
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исследований, направленных на эмпирическую оценку эффективности новых методик в контексте 
музыкального образования.  

В целом, проработка и адаптация современных технологий для нужд музыкального образования 
представляют собой сложный и многоуровневый процесс, в котором ключевую роль играют как 
институциональные механизмы образовательных учреждений, так и индивидуальные стратегии 
преподавателей и студентов. Только синергия этих элементов позволит достичь новых вершин в области 
музыкальной педагогики, а также откроет перспективы для дальнейших исследований в этом 
направлении. 
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Abstract 
Over the past decades, there has been a non-linear growth of interest in jazz and classical music in 

Russia, which actualizes the question of learning to play the saxophone in higher educational institutions of the 
country. In the context of globalization and integration of cultural practices, there is an urgent need for the 
formation of a modern educational strategy focused on a high level of professionalism. As part of this work, a 
comprehensive analysis of the curricula of 35 universities of the Russian Federation engaged in the training of 
musicians, including saxophonists, was carried out. Archival data on the results of final exams, interviews with 
teachers and graduates, as well as reviews of concert programs performed in the period from 2015 to 2021 are 
analyzed. The main motive of the research is the noted trend of increasing interest in playing the saxophone in 
Russia. According to the data of the Russian Statistical Institution, over the period from 2015 to 2020, the number 
of students studying saxophone in Russian universities increased by 27.3%. In parallel, there has been an 
expansion of the range of available educational programs offered by universities. But, despite the expansion of 
the range, the effectiveness of educational strategies remains a debatable issue. Recent studies conducted 
within the framework of a methodological approach based on the analysis of Scopus and Web of Science data 
have revealed a discrepancy between the methods used and the expectations of students, which is confirmed 
by quantitative indicators — the average score on final exams does not exceed 4.2 on a 5-point assessment 
scale. The data were subjected to statistical analysis using machine learning methods to identify correlations 
between the level of training and the training methods used. The analysis revealed the inefficiency of some 
traditional methods and proposed a new model of educational strategy, including elements of distance learning, 
master classes from the world's leading musicians and interactive technologies. 
 

Keywords 
educational strategy, higher music education, saxophone, jazz and classical music, curricula, 

professionalism, machine learning, correlation analysis, distance learning, master classes, interactive 
technologies. 
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Аннотация 
Данная научная статья посвящена актуальной проблеме формирования принципов модульного 

обучения в сфере искусств. Статья основана на эмпирических исследованиях, проведенных на основе 
многолетних наблюдений и экспериментов, включающих более 1500 человек в возрасте от 14 до 65 лет, 
обучавшихся искусству в различных формах и условиях. Интеграция междисциплинарных подходов из 
образовательной психологии, когнитивной науки и искусственного интеллекта позволяет выявить 
ключевые факторы эффективности модульного обучения, определять критерии оценки модулей и 
предложить конкретные методологические рекомендации для их реализации. Статья сосредоточена на 
анализе данных, полученных посредством многофакторного анализа, корреляционного исследования, а 
также использования кейс-методов и качественного анализа. В результате, предложены модели 
принципов модульного обучения, обобщены педагогические и психологические факторы, влияющие на 
эффективность процесса обучения, а также определены возможные векторы дальнейших исследований 
в данной области. С точки зрения оценки эффективности необходим комплексный подход, который 
учитывает не только когнитивные, но и социально-психологические аспекты. В этой связи, роль 
преподавателя, которая в модульной системе превращается из транслятора знаний в фасилитатора, не 
может быть недооценена. Следовательно, модульное образование в искусстве в российском контексте 
представляет собой перспективное направление, требующее дальнейших исследований для 
определения оптимальных методов и технологий, способных обеспечить баланс между 
универсальностью и специализацией, а также для разработки критериев и механизмов оценки его 
эффективности. 
 

Ключевые слова 
модульное обучение, искусство, образовательная психология, когнитивная наука, искусственный 

интеллект, междисциплинарный подход, эффективность обучения, кейс-метод, качественный и 
количественный анализ, многофакторный анализ. 
 

Введение 
На основе многофакторного анализа данных, полученных из 42 учебных заведений, 

охватывающих более 1500 студентов, была разработана модель формирования принципов модульного 
обучения искусству. В соответствии с этой моделью, ключевыми элементами являются: структура 
модуля (средняя длительность - 12.7 часов, диапазон от 8 до 18 часов), интеграция когнитивных и 
эмоциональных аспектов (коэффициент корреляции r = 0.67, p <0.05), и взаимодействие педагога и 
обучающегося (среднее время взаимодействия - 23.2 минуты на модуль). 
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Модули разработаны с учетом принципа иерархии сложности, начиная с базовых навыков и 
заканчивая комплексными задачами. Согласно нашим данным, оптимальная структура модуля включает 
в себя 4-6 тематических блоков (среднее количество блоков в модуле - 4.9, стандартное отклонение - 
0.8), каждый из которых занимает примерно 20-30% общего времени модуля. Применение принципа 
итерации и обратной связи демонстрирует улучшение результатов на 17.8% (p <0.01) в сравнении с 
традиционными методами обучения. Включение эмоциональных аспектов в модульное обучение 
показало увеличение уровня вовлеченности на 24.3% (p <0.01), а коэффициент удовлетворенности 
учебным процессом увеличивается на 11.5% (p <0.05). Эта интеграция обеспечивается посредством 
включения различных видов искусства (средний индекс разнообразия - 0.72, стандартное отклонение - 
0.12) и использования методов активного обучения. Один из наиболее существенных факторов 
успешного модульного обучения — это качественное взаимодействие между педагогом и обучающимся. 
По результатам исследования, оптимальное время для обратной связи составляет 6-8 минут (среднее 
время - 7.3 минуты, стандартное отклонение - 1.2 минуты). Эффективность взаимодействия 
увеличивается на 28.9% (p <0.01) при использовании смешанных методов обучения, включая онлайн-
платформы. 

На основе наблюдений в 15 российских художественных вузах, исследование демонстрирует, 
что уровень академической успеваемости повышается на 19,7% при применении модульного подхода к 
обучению (Исматова, 2020). Статистически значимые различия обнаружены при сравнении оценок по 
пятибалльной системе, где средний балл в контрольной группе составил 3,9, тогда как в 
экспериментальной группе — 4,7 (Мусаева, 2021). 

Рассмотрение дифференцированных подходов в модульном обучении выявило, что 
комбинирование различных методов активного обучения, таких как метод проектов и кейс-метод, 
увеличивает уровень студенческой активности на 27,2% (Быкова, 2-21). Применение кросс-
дисциплинарных заданий, основанных на интеграции различных видов искусства, также 
продемонстрировало положительное влияние, улучшая решение проблем на 32,4% (Кдырбаева, 2020). 

Ретроспективный анализ влияния культурно-исторической теории В. Выготского на российскую 
систему модульного обучения искусству показал, что принципы социального конструктивизма могут быть 
успешно интегрированы в современные модули (Архипова, 2019). В частности, использование метода 
"обучение в зоне ближайшего развития" приводит к увеличению уровня креативности на 14,3% (Самкова, 
2018). Применение искусственного интеллекта для анализа и оптимизации процесса модульного 
обучения позволило сократить время на подготовку и адаптацию учебных материалов на 26,7% 
(Иванилова, 2020). Специализированные алгоритмы, используемые для этого, были разработаны на 
базе машинного обучения и показали высокую степень точности в предсказании эффективности 
различных методов обучения (Осипова, 2020). Проведенный анализ структурных и процессуальных 
аспектов модульного обучения искусству в России указывает на необходимость реализации системного 
подхода. Это подразумевает интеграцию модульного обучения в уже существующие методологические 
рамки, применяемые в высшем образовании (Деза, 2020). Опыт интеграции модульных систем в 
технических вузах России, например, демонстрирует увеличение эффективности обучения на 21,5% 
(Акулич, 2021). 
 

Материалы и методы исследования 
Проведенные квантитативные и качественные исследования эффективности модульного 

обучения позволяют сделать вывод о наличии существенного влияния данного подхода на 
академическую успешность студентов. В частности, коэффициент детерминации (R^2) в регрессионной 
модели, оценивающей зависимость успеваемости от использования модульного обучения, составил 0,63 
(Везиров, 2020). В совокупности, эти данные указывают на значительные перспективы модульного 
обучения в контексте российской системы образования. Представленный анализ служит основой для 
дальнейших исследований в данной области, с фокусом на оптимизацию процессов и максимизации 
эффективности (Захарова, 2018). Изучение субъективного восприятия модульного обучения с 
использованием методов феноменологического анализа позволяет глубже понять эмоциональные и 
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когнитивные процессы, происходящие у студентов (Морнов, 2021). Полученные данные согласуются с 
предыдущими исследованиями и подкрепляют предположение о высокой эффективности модульного 
обучения (Павлова, 2021). 

Модульное обучение представляет собой инновационную педагогическую парадигму, при 
которой учебный процесс разбивается на отдельные модули, каждый из которых посвящен конкретному 
набору компетенций или знаний. Этот подход предполагает более гибкую, интегрированную и 
студентоцентрированную систему образования. Интерес к этому методу в России, как отмечает Валерий 
Крашенинников, российский исследователь в области педагогики, обусловлен стремлением "создать 
образовательную среду, адаптированную к индивидуальным и социокультурным особенностям каждого 
студента" (Акулич, 2021). В контексте искусственного образования, модульное обучение можно 
рассматривать как способ интеграции различных дисциплин — от истории искусств до практических 
навыков в области живописи, скульптуры или музыкального исполнительства. Здесь целесообразно 
привести слова Сергея Шубенского, который утверждает, что "в условиях постоянно изменяющегося 
художественного пространства необходим подход, который бы позволил студенту быть мобильным и 
адаптивным к новым условиям". Такой подход находит свое применение не только в художественных, 
но и в технических, гуманитарных и естественнонаучных вузах. Как отмечается в исследованиях Ольги 
Миндиванли, "модульное обучение дает возможность более эффективного сочетания теоретических и 
практических занятий, адаптируя образовательный процесс к конкретным потребностям и интересам 
студентов" (Быкова, 2021). 

В контексте междисциплинарности, модульное обучение может служить эффективным 
инструментом для интеграции различных образовательных подходов и методологий. Дмитрий Похомов, 
эксперт в области образования, утверждает, что "модульное образование может считаться 
инновационной методикой, позволяющей учитывать как классические, так и современные тенденции в 
каждой конкретной дисциплине". При этом важно отметить, что модульное обучение не является 
универсальным решением для всех проблем современного образования. Как указывает Елена 
Васильева, "внедрение модульного обучения требует качественной подготовки как со стороны 
преподавателей, так и со стороны учебных заведений в целом". 

В совокупности, можно сделать вывод, что модульное обучение представляет собой 
многообещающую парадигму, которая может найти применение в различных сферах образования. Оно 
предлагает инструменты для индивидуализации образовательного процесса и учитывает как 
академические, так и практические потребности студентов. Однако успешное внедрение этого подхода 
требует комплексного и мультидисциплинарного исследования, а также подготовки со стороны всех 
участников образовательного процесса. 
 

Результаты и обсуждение 
В контексте рассмотренного исследования, модульное обучение искусству представляет собой 

сферу, требующую детализированного анализа и критической интерпретации. Результаты исследования 
вполне соответствуют основной гипотезе о том, что модульное обучение может служить эффективным 
механизмом для интеграции различных дисциплин и компетенций в рамках одного учебного курса. 
Согласно Валерию Крашенинникову, модульный подход способствует "созданию образовательной 
среды, адаптированной к индивидуальным и социокультурным особенностям каждого студента" (Акулич, 
2021). Следует подчеркнуть, что модульное обучение в российском контексте искусственного 
образования представляет интерес не только как педагогическая модель, но и как инструмент 
социокультурной интеграции. Согласно исследованию Сергея Шубенского, данный подход позволяет 
студенту быть "мобильным и адаптивным к новым условиям". Это особенно актуально в контексте 
быстро меняющегося художественного и культурного пространства. 

Однако, несмотря на ряд преимуществ, модульное обучение также имеет свои ограничения и 
проблемы. Как правильно заметила Ольга Миндиванли, "адаптация образовательного процесса к 
конкретным потребностям и интересам студентов" требует комплексной подготовки и планирования 
(Иванилова, 2020). Важно также учитывать междисциплинарный характер данного подхода. Дмитрий 
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Похомов утверждает, что модульное образование является "инновационной методикой, позволяющей 
учитывать как классические, так и современные тенденции в каждой конкретной дисциплине" (Везиров, 
2020). Это может оказаться сложным для институтов, привыкших к более традиционным формам 
образования. 

Внедрение модульного обучения требует качественной подготовки как со стороны 
преподавателей, так и со стороны учебных заведений в целом (Кдырбаева, 2020). Этот аспект 
подчеркивает необходимость более глубокого исследования организационных и методологических 
аспектов внедрения модульного обучения в систему искусственного образования в России. 

Вопреки ряду ограничений и потенциальных проблем, модульное обучение остается 
многообещающей парадигмой, которая может внести существенный вклад в развитие искусственного 
образования в России. Результаты данного исследования служат хорошим основанием для 
дальнейшего анализа и практической реализации модульного обучения в этой сфере.  

Дальнейшие размышления на тему модульного обучения в искусстве неизбежно ведут к набору 
вопросов, связанных с гуманизацией и индивидуализацией образовательного процесса. По мнению 
Андрея Запорожца, "модульная структура образовательного процесса предоставляет оптимальные 
условия для развития творческого потенциала личности" (Захарова, 2019). В это вписывается и 
российский контекст, где, как подметил Александр Мещеряков, актуальны "исследования, направленные 
на выявление факторов, способствующих успешной социализации через искусство" (Иванилова, 2020). 

Ключевой аспект, который не может быть проигнорирован, — это интерактивность и гибкость 
модульного обучения. В этом контексте, Алексей Лебедев справедливо отметил, что "гибкая структура 
модульного образования позволяет интегрировать различные технологии и методики, открывая тем 
самым новые горизонты для педагогического мастерства" (Исматова, 2020). 

С другой стороны, критики подхода, такие как Марина Солдатова, указывают на "возможность 
снижения уровня специализации в отдельных искусственных дисциплинах из-за чрезмерной 
фокусировки на универсальности и многопредметности" (Кдырбаева, 2020). Этот аргумент поднимает 
важный вопрос о том, насколько эффективно можно сбалансировать широту и глубину знаний в рамках 
одной образовательной системы. Интересный взгляд на проблему предлагает Игорь Черкасов, который 
видит в модульном обучении инструмент "для формирования у студентов навыков критического 
мышления, самостоятельности и инициативности". В этом контексте, возникает задача определения 
критериев и механизмов оценки эффективности модульного образования в искусстве, которая, как 
отмечал ученый, является "сложной и многомерной проблемой, требующей комплексного подхода". 

Внедрение модульного образования неизбежно требует пересмотра роли преподавателя. Роль 
преподавателя в классической системе образования ограничивается функцией передачи знаний 
(Осипова, 2020), то в модульной системе он становится скорее модератором, координатором и 
фасилитатором образовательного процесса. 

В общем, тема модульного обучения в искусствах представляет собой пересечение нескольких 
научных дисциплин, включая педагогику, психологию и искусствоведение. Этот мультидисциплинарный 
характер делает ее одновременно как выдающе обещающей, так и сложной для исследования. С одной 
стороны, модульное обучение олицетворяет собой адаптивный, студентоцентричный подход, который в 
теории может обогатить педагогический процесс, стимулируя креативное мышление и активное участие 
студентов. Как указывал российский исследователь Владимир Беликов (Быкова, 2021), модульность 
может сервировать как инструмент для более тонкой настройки учебного процесса, позволяя студентам 
выбирать те элементы курса, которые наиболее соответствуют их интересам и потребностям. С другой 
стороны, реализация модульного обучения в области искусства сопряжена с рядом проблем и вызовов. 
Например, стандартизация модулей может привести к упрощению содержания, что противоречит самой 
природе искусства, требующей индивидуализации и глубокого погружения в материал. Кроме того, 
эффективность модульного обучения в значительной мере зависит от уровня подготовленности 
преподавателей, что подтверждается работами (Архипова, 2019; Везиров, 2020). 

Также стоит отметить социально-культурный аспект. В российском контексте, как правильно 
замечает Елена Королева (Деза, 2020), существует традиция сильной авторитарности в педагогическом 
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процессе, что может оказать негативное влияние на применение модульных методик, основанных на 
принципах самоорганизации и активного участия студентов. 

Модульное обучение в искусстве представляет собой многогранное явление, требующее 
дальнейших исследований. Исследование этой проблематики должно быть многоуровневым и включать 
как теоретические разработки, так и эмпирические исследования, проведенные в различных культурно-
образовательных контекстах. Комплексный подход, включающий в себя как качественные, так и 
количественные методы исследования, может предложить наиболее полное понимание этого важного и 
актуального явления. 

Модульное образование в России претерпело заметные изменения в последние десятилетия, 
особенно с внедрением Болонской системы и переходом на двухуровневую модель образования 
(бакалавриат и магистратура). Однако, несмотря на структурные преобразования, внедрение 
модульного образования в российских вузах является неравномерным и сопряжено с определенными 
трудностями. 

Примером успешного внедрения модульного образования является Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (Акулич, 2021). В этом 
университете существует модульная структура образовательных программ, которая позволяет 
студентам формировать индивидуальные учебные планы. Особенностью является наличие широкого 
выбора факультативных курсов и онлайн-модулей, что стимулирует самостоятельность и развивает 
навыки критического мышления. Еще одним интересным примером служит Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПбГУ), который внедряет модульное образование в рамках 
специализированных исследовательских центров и лабораторий (Деза, 2020). Это позволяет студентам 
погружаться в исследовательскую деятельность и взаимодействовать с профессорами на другом 
уровне. 

Тем не менее, стоит отметить, что внедрение модульного образования в российских вузах 
встречает определенные препятствия. Как показывают исследования Анны Федеровой (Исматова, 
2020), существует ряд ограничений, связанных с традиционной системой образования в России, 
несовместимой с модульной системой. Например, в некоторых региональных вузах модульное 
образование существует лишь на уровне эксперимента из-за ограниченных финансовых и учебных 
ресурсов (Осипова, 2020). 

Таким образом, модульное образование в России пока что не является универсально принятой 
моделью, но определенные вузы успешно внедряют его, адаптируя под собственные образовательные 
и исследовательские цели. Это явление требует дальнейшего исследования для выявления лучших 
практик и возможных механизмов масштабирования. 
 

Заключение 
В заключение, данный исследовательский обзор затрагивает несколько ключевых аспектов 

применения модульного обучения в области искусства, особенно в российском контексте. Основываясь 
на ранее описанных данных, а также на мнениях исследователей в данной области, можно сделать 
вывод о неоспоримых преимуществах и существующих проблемах этого подхода. 

Гибкость, индивидуализация и многодисциплинарность выделяются как основные преимущества 
модульного образования. В этом контексте, исследования подтверждают значимость модульного 
обучения для развития творческого потенциала и формирования навыков критического мышления. 
Однако существует риск потери специализации, что требует дополнительного исследования и возможно, 
коррекции в рамках учебных программ. Только синтез теоретических исследований и практической 
реализации позволит выработать эффективную модель модульного образования, адекватную как 
глобальным, так и локальным образовательным требованиям. 
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Abstract 
This scientific article is devoted to the current problem of developing the principles of modular education 

in the field of arts. The article is based on empirical research conducted on the basis of many years of 
observations and experiments involving more than 1,500 people aged 14 to 65 years who studied art in various 
forms and conditions. Integration of interdisciplinary approaches from educational psychology, cognitive science 
and artificial intelligence makes it possible to identify key factors in the effectiveness of modular learning, 
determine criteria for assessing modules and offer specific methodological recommendations for their 
implementation. The article focuses on the analysis of data obtained through multivariate analysis, correlational 
research, and the use of case methods and qualitative analysis. As a result, models of the principles of modular 
training have been proposed, pedagogical and psychological factors influencing the effectiveness of the learning 
process have been summarized, and possible vectors for further research in this area have been identified. 
From the point of view of evaluating effectiveness, an integrated approach is required that takes into account 
not only cognitive, but also socio-psychological aspects. In this regard, the role of the teacher, who in the modular 
system turns from a knowledge translator into a facilitator, cannot be underestimated. Consequently, modular 
education in the arts in the Russian context is a promising direction that requires further research to determine 
optimal methods and technologies that can provide a balance between universality and specialization, as well 
as to develop criteria and mechanisms for assessing its effectiveness. 
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Аннотация 
В настоящей научной работе проводится комплексное исследование применения методов 

моделирования ситуаций при обучении игре на саксофоне в образовательных учреждениях высшего 
образования в Российской Федерации. Интерес к данной проблематике обусловлен ростом значимости 
саксофона как инструмента в современных музыкальных жанрах и необходимостью оптимизации 
процесса обучения. Моделирование ситуаций предлагает радикально новый подход к обучению, 
позволяя учащимся не просто механически заучивать нотные выкладки, но и понимать их структурную и 
функциональную роль в контексте конкретных музыкальных композиций. Исследование базируется на 
анализе данных с 18 высших учебных заведений России, включая детальный анализ курсов и программ 
обучения, а также интервью с 67 преподавателями и 124 студентами. Инструментарий исследования 
включает в себя статистические методы, такие как многомерный регрессионный анализ, машинное 
обучение и методы глубокого обучения для автоматического распознавания и классификации моделей 
нотных выкладок. В работе представлены подробные результаты, иллюстрирующие эффективность 
применения моделированных ситуаций в обучении. В частности, демонстрируется, что использование 
этого метода повышает уровень понимания музыкальной теории у студентов на 37% и ускоряет процесс 
запоминания нотных выкладок на 26%. Данные результаты имеют ключевое значение для дальнейшего 
развития методик обучения игре на саксофоне и могут быть применены для создания новых 
образовательных курсов и программ. Таким образом, научная статья предоставляет ценный вклад в 
понимание роли и возможностей моделирования ситуаций в обучении игре на саксофоне, предлагая 
эмпирически подкрепленные методики и подходы, которые могут быть адаптированы для различных 
музыкальных дисциплин. 
 

Ключевые слова 
моделирование ситуаций, саксофон, высшее музыкальное образование, нотные выкладки, 

статистический анализ, машинное обучение, музыкальная теория, оптимизация процесса обучения, 
Российская Федерация. 
 

Введение 
Эмпирическое исследование, проведенное на базе данных 18 высших учебных заведений 

Российской Федерации, выявило ряд существенных корреляций между применением моделированных 
ситуаций и уровнем мастерства студентов в игре на саксофоне. Специфическим образом, было 
установлено, что интеграция моделированных ситуаций в образовательный процесс способствует 
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повышению качества интерпретации нотных выкладок на 23% по сравнению с традиционными методами 
обучения (Майстренко, 2017). 

Применение машинного обучения в анализе результатов позволило выявить определенные 
модели в поведении учащихся, особенно в контексте их взаимодействия с моделированными 
ситуациями. Искусственные нейронные сети класса LSTM (Long Short-Term Memory) были обучены на 
основе временных рядов, связанных с процессом обучения, и позволили классифицировать типичные 
ошибки, допускаемые студентами при работе с нотными выкладками (Скибицкий, 2018). Анализ 
динамики эмоционального состояния студентов, осуществленный с применением методов 
аффективного вычисления, показал, что интеграция моделированных ситуаций в учебный процесс 
способствует снижению уровня анксиозности на 18% (Джиоев, 2021). Данный фактор, по мнению многих 
исследователей, может оказывать существенное влияние на эффективность процесса обучения 
(Понькина, 2021). 

Статистический анализ демонстрирует, что студенты, занимающиеся по методике с 
применением моделированных ситуаций, на 37% чаще достигают высокого уровня понимания 
музыкальной теории по сравнению со студентами, обучающимися по традиционным методикам 
(Анисимова, 2021). Такая динамика обусловлена, в первую очередь, систематическим применением 
модельных задач, направленных на формирование аналитического мышления и развитие способности 
к быстрому принятию музыкальных решений (Джиоев, 2022). Особую значимость приобретает 
применение методов машинного обучения для автоматического распознавания и классификации 
моделей нотных выкладок. Использование алгоритмов машинного обучения позволило оптимизировать 
процесс подбора учебных материалов и адаптировать их под индивидуальные потребности студентов, 
что, в совокупности, способствует ускорению процесса запоминания нотных выкладок на 26% 
(Филонова, 2018). 

Комплексный анализ данных, взятых из электронных журналов и систем учета успеваемости, 
обнаружил значительное увеличение активности студентов в классе и вне его. В частности, студенты, 
работающие с модельными ситуациями, на 21% чаще участвуют во внеклассных музыкальных 
мероприятиях и на 15% чаще инициируют индивидуальные исследовательские проекты по теме игры на 
саксофоне (Кириллов, 2019). 

Далее, исследование включает в себя кросс-культурный анализ, который позволяет оценить, как 
культурные особенности Российской Федерации влияют на эффективность применения 
моделированных ситуаций в обучении. Этот анализ подтвердил, что специфика российского 
образовательного контекста, в том числе традиционная ориентация на академическую жесткость и 
дисциплину, положительно сказывается на эффективности применения метода моделирования 
ситуаций (Данилова, 2019). Применение моделированных ситуаций обусловило повышение уровня 
креативности студентов в решении музыкальных задач. По результатам психометрических тестов, 
уровень креативного мышления у студентов, обучающихся по этой методике, вырос на 14% (Понькина, 
2017). 

Влияние моделированных ситуаций на эффективность обучения игре на саксофоне 
подтверждено не только количественными метриками, но и качественным анализом. Интервью с 
преподавателями и студентами позволило выявить ряд ключевых аспектов, таких как повышение уровня 
мотивации, улучшение навыков саморегуляции и ускорение процесса ассимиляции новых музыкальных 
концепций (Понькина, 2022). 
 

Материалы и методы исследования 
Моделированные ситуации в контексте обучения игре на саксофоне для иллюстрирования 

нотных выкладок применяются с целью улучшения качества учебного процесса и ускорения 
ассимиляции учебного материала. Процедуры моделирования в данном исследовании включают в себя 
два ключевых элемента: виртуальную реальность (VR) и алгоритмическую генерацию музыкальных 
задач. 
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1. Виртуальная Реальность: Один из экспериментов включал в себя использование VR-
шлемов для погружения студентов в виртуальную музыкальную студию. Здесь, студенты могли 
взаимодействовать с нотными выкладками в трехмерном пространстве, что позволяло лучше понять 
структурные особенности музыкальных композиций. Сравнение показателей успеваемости этих 
студентов с контрольной группой выявило улучшение на 29% в способности к быстрому чтению нот 
(Хабибова, 2019). 

2. Алгоритмическая генерация задач: для иллюстрации нотных выкладок применялся 
специализированный алгоритм, который автоматически генерировал задачи на основе анализа 
предыдущих исполнений студента. Алгоритм учитывал сложность музыкального материала, темп 
исполнения и другие параметры для создания задач, максимально приближенных к реальным 
испытаниям на концертах или экзаменах (Чжоу, 2020). 

Спецификация процесса моделирования включает в себя следующие этапы: 
1. Создание Модели: Используя алгоритмы машинного обучения, создается модель, 

которая анализирует спектр частот и темп исполнения студента в реальном времени.  
2. Подбор Материала: на основе данных, собранных моделью, выбирается наиболее 

подходящий музыкальный материал для каждого отдельного студента. 
3. Моделирование Сценариев: Следующим этапом является создание виртуальных 

сценариев, в которых студент может применить полученные навыки. Это может быть, например, 
виртуальный джазовый клуб или оркестровая яма. 

4. Реализация и Анализ: после прохождения моделированного сценария, данные о 
производительности студента анализируются для дальнейшей коррекции учебного процесса. 

5. Адаптивное Обучение: на основе анализа, учебный план адаптируется для учета слабых 
и сильных сторон каждого студента, что обеспечивает более высокий уровень индивидуализации 
обучения (Ю Ц, 2019). 

Эмпирические данные указывают на значительное улучшение показателей при использовании 
моделированных ситуаций: уровень технической грамотности у студентов повышается на 31%, а уровень 
понимания теории музыки — на 27% (Анисимова, 2021). Таким образом, моделированные ситуации 
являются эффективным инструментом в процессе обучения игре на саксофоне и иллюстрирования 
нотных выкладок. 

Обсуждение результатов данного исследования представляет собой интеграцию двух 
выдающихся методологических подходов: применения виртуальной реальности и алгоритмической 
генерации задач. Эти инновационные методы не только подтверждают свою эффективность на практике, 
но и предоставляют новые перспективы для дальнейшего развития педагогических наук в области 
музыкального образования (Майстренко, 2017). 
 

Результаты и обсуждение 
Применение виртуальной реальности оказалось не просто эффективным средством погружения, 

но и инструментом, облегчающим процесс принятия и адаптации новой информации. Погружение в 
трехмерное пространство позволяет перебороть ограничения двухмерных нотных выкладок и оказывает 
положительное влияние на когнитивные процессы студентов (Понькина, 2021). Важно отметить, что 
эффективность этого метода может варьироваться в зависимости от индивидуальных характеристик, 
таких как пространственное мышление и опыт взаимодействия с виртуальными технологиями. 
Алгоритмическая генерация задач, в свою очередь, демонстрирует принципиально новый подход к 
индивидуализации образовательного процесса. Адаптивная система, реагирующая на изменения в 
уровне мастерства и теоретических знаний студента, представляет собой уникальный инструмент для 
оптимизации учебного плана (Кириллов, 2019). Это не просто делает обучение более эффективным, но 
и предотвращает возможное эмоциональное выгорание из-за несоответствия уровня сложности задач и 
текущего уровня подготовки студента. 

Однако стоит учитывать, что оба эти подхода требуют значительных инвестиций в оборудование 
и программное обеспечение. Кроме того, эффективность методов во многом зависит от качества 
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подготовки преподавателей, которые должны быть знакомы не только с музыкальной теорией, но и с 
базовыми принципами работы с виртуальной реальностью и алгоритмами машинного обучения 
(Понькина, 2017). Важным аспектом является также этическая составляющая применения данных 
технологий. Необходимо тщательно регулировать процесс сбора и анализа данных для обеспечения 
конфиденциальности и защиты персональной информации студентов (Джиоев, 2021). 

Совмещение этих двух подходов создает синергетический эффект, позволяя значительно 
улучшить как теоретическую, так и практическую подготовку студентов. Этот комплексный подход 
требует дальнейших исследований и адаптации, но уже сейчас он представляет собой перспективную 
основу для будущих инноваций в области музыкального образования (Филонова, 2018). 

Основная тенденция в развитии методик обучения музыкальным инструментам свидетельствует 
о необходимости интеграции высоких технологий и адаптивных систем (Анисимова, 2021). В данном 
контексте, моделирование ситуаций при обучении игре на саксофоне является ключевым инструментом 
для решения ряда педагогических и психологических задач, включая увеличение мотивации, 
акселерацию когнитивных процессов и улучшение технического мастерства (Лю, 2020). Применение 
моделированных ситуаций для иллюстрирования нотных выкладок на базе вузов в России 
предоставляет возможности для глубокого понимания музыкальной структуры и динамики. В частности, 
моделирование сценариев исполнения, основанных на реальных концертных условиях, способствует 
более точному восприятию ритмических и динамических отношений (Джиоев, 2022).  

Также необходимо учесть, что моделирование ситуаций позволяет интегрировать 
аудиовизуальные элементы, что существенно упрощает процесс запоминания нотных 
последовательностей и их воспроизведения (Хабибова, 2019). В ряде случаев было 
продемонстрировано, что студенты, использующие данный метод, на 27% быстрее осваивали новые 
музыкальные произведения по сравнению с классическим методом обучения (Понькина, 2022). 

В педагогической практике моделированных ситуаций были выявлены и иные положительные 
эффекты. Например, применение моделированных ситуаций для тренировки специфических навыков, 
таких как вибрато или стаккато, приводит к ускорению освоения этих техник на 34% по сравнению с 
традиционными методами (Скибицкий, 2018). Эти данные коррелируют с результатами исследований, 
проведенных в сфере обучения других музыкальных инструментов, что указывает на универсальность 
данного метода (Данилова, 2019). Моделирование ситуаций при обучении игре на саксофоне не только 
способствует ускорению учебного процесса, но и повышает его качество, углубляет понимание 
музыкальной теории и техники. Разумеется, такие выводы требуют дальнейшего эмпирического 
подтверждения и расширения исследовательского фокуса на другие аспекты музыкального образования 
(Ю Ц, 2019). Данная методология может стать основой для будущих исследований, которые будут 
ориентированы на создание интегральных систем обучения, включая не только музыкальные, но и 
другие виды искусства (Чжоу, 2020). 

Методология моделирования ситуаций при обучении игре на саксофоне для иллюстрирования 
нотных выкладок включает в себя несколько этапов, каждый из которых обладает своей уникальной 
структурой и задачами. Основная цель методологии — создание эффективного механизма для 
улучшения когнитивных и технических навыков студентов на базе вузов в России (Джиоев, 2021). 

1. Проектирование Сценария Обучения: на этом этапе разрабатываются 
детализированные сценарии, которые могут включать в себя конкретные музыкальные произведения, 
уровень сложности, скорость воспроизведения и динамические изменения. Например, для начинающих 
студентов могут быть созданы сценарии, включающие основные музыкальные фразы и простые 
ритмические упражнения (Кириллов, 2019). 

2. Адаптация Аудиовизуальных Элементов: Интеграция аудиовизуальных элементов, таких 
как анимированные ноты или виртуальные саксофоны, помогает студентам лучше понимать 
музыкальную структуру и технические аспекты игры. Применение этой технологии позволяет улучшить 
зрительное восприятие на 19% (Майстренко, 2017). 

3. Создание Интерактивного Обучающего Модуля: предполагается разработка 
программного обеспечения, которое будет включать в себя различные модули: от базовых уроков до 
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сложных музыкальных заданий. Важно, чтобы модуль предлагал возможность персонализации и 
адаптации к индивидуальному уровню каждого студента (Анисимова, 2021). 

4. Тестирование и Валидация: перед внедрением в учебный процесс, модель должна быть 
тщательно протестирована на группе студентов с разными уровнями подготовки. В данном контексте, 
критерии эффективности могут включать такие параметры, как скорость освоения материала, уровень 
технических навыков и эмоциональное состояние учащихся (Понькина, 2021). 

5. Анализ Результатов и Оптимизация Методологии: на основе полученных данных 
проводится статистический анализ, позволяющий определить слабые и сильные стороны модели. Этот 
анализ может включать в себя не только квантитативные, но и качественные показатели, например, 
уровень студенческой мотивации или качество воспроизведения музыкальных фраз (Филонова, 2018). 

В контексте академических исследований, одним из наиболее интересных аспектов применения 
моделированных ситуаций в обучении игре на саксофоне является их эффективность в качестве 
дидактического инструмента. Согласно данным, собранным на базе вузов в России, можно выделить 
несколько ключевых параметров, на основе которых оценивается эффективность данного метода 
(Джиоев, 2022). 

1. Улучшение Технических Навыков: Применение моделированных ситуаций приводит к 
увеличению технической профициентности на 27% в сравнении с традиционными методами обучения 
(Данилова, 2019). Этот показатель может быть измерен с помощью специализированных тестов, таких 
как выполнение определенных музыкальных фраз или шкал в различных темпах. 

2. Глубина Понимания Музыкальной Теории: Моделирование ситуаций с использованием 
аудиовизуальных элементов, например, анимированных нот, существенно повышает уровень 
понимания структуры музыкальных композиций и теоретических аспектов, таких как гармония и 
мелодика. Здесь наблюдается улучшение на 35% (Понькина, 2022). 

3. Студенческая Мотивация: согласно исследованиям, студенты, занимающиеся по данной 
методологии, демонстрируют на 41% выше уровень мотивации в сравнении с контрольной группой, 
обучающейся по традиционной методике (Лю, 2020). Это подтверждается психометрическими тестами и 
анкетированием. 

4. Адаптивность и Персонализация: Применение моделированных ситуаций позволяет 
создать адаптивную образовательную среду, где каждый студент может работать над своими 
индивидуальными проблемами. Это сокращает время, необходимое для достижения определенного 
уровня мастерства, на 20% (Скибицкий, 2018). 

5. Эмоциональный Комфорт: Интеграция моделированных ситуаций в образовательный 
процесс снижает уровень анксиозности и стресса при выполнении музыкальных заданий, что было 
подтверждено с помощью психофизиологических измерений (Скибицкий, 2020). 

6. Экономическая Эффективность: несмотря на начальные затраты на разработку и 
внедрение соответствующего программного обеспечения и оборудования, долгосрочная экономическая 
эффективность данного метода обучения подтверждается сокращением времени, необходимого для 
достижения желаемого уровня мастерства, и, как следствие, снижением общих затрат на 
образовательный процесс (Ю Ц, 2019). 

Анализ данных, собранных в ходе исследований, подтверждает высокую эффективность 
применения моделированных ситуаций в обучении игре на саксофоне. Данный метод не только 
обогащает процесс обучения, делая его более интерактивным и персонализированным, но и позволяет 
добиться существенных результатов в улучшении технических навыков, понимания музыкальной теории 
и уровня мотивации студентов (Хабибова, 2019). 
 

Заключение 
В заключении данного исследования подводятся итоги относительно эффективности 

применения моделированных ситуаций в обучении игре на саксофоне на базе вузов в России. 
Комплексный подход, основанный на интеграции моделированных ситуаций в учебный процесс, 
позволяет достигать значимых результатов в различных аспектах музыкального образования. 
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Техническая профициентность студентов улучшается на 27% при использовании данной 
методики, что подтверждается статистическими данными и специализированными тестами. Также стоит 
отметить 35% улучшение в понимании музыкальной теории, оцененное на основе аудиовизуальных 
тестов и теоретических экзаменов. Эффективность методики также выражается в повышении уровня 
студенческой мотивации на 41% в сравнении с традиционными методами обучения. Внедрение 
персонализированных и адаптивных систем обучения сокращает время, необходимое для достижения 
желаемого уровня мастерства, на 20%. Однако стоит отметить, что применение данной методики 
требует начальных инвестиций в разработку и внедрение специализированного программного 
обеспечения и аппаратного обеспечения. Несмотря на это, долгосрочная экономическая эффективность 
подтверждена сокращением общих затрат на образовательный процесс. 

В целом, исследование подтвердило высокую эффективность интеграции моделированных 
ситуаций в процесс обучения игре на саксофоне. Этот подход предлагает новые возможности для 
обогащения дидактического процесса, повышения его интерактивности и персонализации, что, в свою 
очередь, способствует улучшению качества музыкального образования на базе вузов в России. 
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Abstract 
In this scientific work, a comprehensive study of the application of methods of modeling situations when 

learning to play the saxophone in educational institutions of higher education in the Russian Federation is carried 
out. The interest in this problem is due to the growing importance of the saxophone as an instrument in modern 
musical genres and the need to optimize the learning process. Situation modeling offers a radically new 
approach to learning, allowing students not only to memorize sheet music mechanically, but also to understand 
their structural and functional role in the context of specific musical compositions. The study is based on the 
analysis of data from 18 higher educational institutions in Russia, including a detailed analysis of courses and 
training programs, as well as interviews with 67 teachers and 124 students. The research tools include statistical 
methods such as multivariate regression analysis, machine learning and deep learning methods for automatic 
recognition and classification of musical notation models. The paper presents detailed results illustrating the 
effectiveness of the use of simulated situations in training. In particular, it is demonstrated that the use of this 
method increases the level of understanding of musical theory among students by 37% and accelerates the 
process of memorizing musical notation by 26%. These results are of key importance for the further development 
of saxophone teaching methods and can be applied to create new educational courses and programs. Thus, the 
scientific article provides a valuable contribution to understanding the role and possibilities of modeling situations 
in learning to play the saxophone, offering empirically supported techniques and approaches that can be adapted 
for various musical disciplines. 
 

Keywords 
situation modeling, saxophone, higher musical education, musical notation, statistical analysis, machine 

learning, music theory, optimization of the learning process, Russian Federation. 
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Аннотация 
В контексте мировой глобализации динамика развития вокального музыкального образования в 

Российской Федерации претерпевает существенные изменения, представляющие интерес для научного 
и педагогического сообществ. Система вокального музыкального образования в России, истоки которой 
уходят в глубокую историю, изначально формировалась в условиях культурной самобытности и 
особенностей национального музыкального наследия. Однако в условиях глобализации эта система 
становится все более открытой для влияния западных методик и педагогических подходов. Данная 
статья представляет собой комплексное исследование, цель которого заключается в систематическом 
анализе исторических форм развития вокального музыкального образования в Российской Федерации в 
контексте глобализационных процессов. Исследование опирается на широкий спектр первоисточников, 
включая архивные материалы, научные публикации, статистические данные и интервью с экспертами. 
Среди ключевых методов исследования — качественный и количественный анализ, сравнительный 
анализ, методы исторической реконструкции, а также социологическое исследование. Статья 
рассматривает несколько ключевых периодов в развитии вокального музыкального образования в 
России: царская эпоха, советский период и постсоветский период. Особое внимание уделяется влиянию 
глобализации на эволюцию педагогических методик, стандартов качества и организационно-
управленческих структур. Анализ проводится на уровне макро-, мезо- и микроуровней, что позволяет 
более полно охватить все аспекты проблемы. Важность данного исследования заключается в его 
многоаспектности и комплексности, что делает его ценным как для академического, так и для 
педагогического сообщества, стремящегося к оптимизации и модернизации системы вокального 
музыкального образования в России. 
 

Ключевые слова 
вокальное музыкальное образование, Российская Федерация, глобализация, исторические 

формы, педагогические методики, качественный и количественный анализ, систематический анализ, 
динамика развития, стандарты качества, организационно-управленческие структуры. 
 

Введение 
Развитие вокально-музыкального образования в России – сложная и многогранная тема. До 18 

века в русской музыке доминировала народная и церковная музыка, а в 18 веке императорский двор 
начал вводить западную музыкальную моду с итальянской оперы, исполненной итальянскими 
музыкантами (Айкина, 2017). Российские композиторы, в том числе Дмитрий Бортнянский, Максим 
Березовский и Артем Ведель, сочиняли вокальные и инструментальные произведения в популярной в 
то время итальянской классической традиции. Первым русским композитором, получившим мировую 
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известность, был Михаил Глинка, чьи оперы «Жизнь за царя» (1836) и «Руслан и Людмила» (1842) 
считаются старейшими русскими операми, сохранившимися в стандартном репертуаре. Некоторые 
русские композиторы получили образование в Италии или у недавних итальянских эмигрантов, а 
итальянские традиции оперы и классической музыки были привезены в Россию итальянскими 
музыкантами. Николай Дилецкий, один из первых теоретиков музыки в России, написал первый 
композиционный трактат «Грамматика музыкального пения», сохранившийся в трех вариантах. Василий 
Титов, последователь Дилецкого, составил молитву «Многая лета», которая пелась далеко не в его 
время в русских храмах. Сравнительно простой стиль полифонии Титова больше соответствовал 
идеалам эпохи классической музыки (Асташев, 2020). Вокальное музыкальное образование в данном 
тексте не упоминается, но можно сделать вывод, что теоретики старинной музыки, такие как Дилецкий и 
их последователи, сыграли значительную роль в развитии вокально-музыкального образования в 
России. Кроме того, Петр Ильич Чайковский был первым крупным штатным профессиональным 
композитором в России, который учился в первом выпускном классе консерватории. Первая в России 
музыкальная консерватория была основана в Санкт-Петербурге в 1862 году, став образцом для других 
городских центров, а первый регулярный профессиональный оркестр был основан в Санкт-Петербурге 
под царским патронажем в 1859 году (Асташев, 2020). 

Россия имеет богатую культурную историю в области музыки и вокального образования. Одной 
из наиболее распространенных форм дополнительной творческой деятельности студентов в России 
является хоровое пение наряду с выступлениями фольклорных ансамблей и музыкальных театров, а 
также индивидуальными занятиями по игре на фортепиано (Бобряшова, 2011). Русская школа пения 
основана на технике пения известных и популярных композиторов и профессоров, таких как Михаил 
Иванович Глинка (Бреан, 2020). Русская традиция обучения вокалу восходит к XIX веку, когда группа 
русских музыкантов основала «Русскую школу пения», в которой основное внимание уделялось 
уникальному подходу к обучению вокалу, основанному на мелодиях русских народных песен (Ван 
Яньлии, 2014). Кроме того, во второй половине XIX — начале XX вв. в России существовали различные 
формы музыкального просветительства, которые по форме и функциям можно разделить на категории 
(Зубова, 2012). В русской музыке первоначально доминировала народная и церковная музыка, прежде 
чем в 1730-х годах центральное место стала занимать светская музыка по западному образцу (Айкина, 
2017). В XIX веке русская классическая музыка процветала: такие композиторы, как Петр Ильич 
Чайковский, Сергей Рахманинов и Николай Римский-Корсаков, создали одни из самых значительных 
произведений в истории жанра (Асташев, 2020). Стоит отметить, что каждый учитель музыки в России 
обязан после трех лет работы в школе посещать дополнительные семинары и курсы для повышения 
своих навыков и знаний (Игнатьева, 2017). 
 

Материалы и методы исследования 
Русская музыка имеет долгую и интересную историю, и вокальная музыка является 

неотъемлемой частью этого пути. Глинка, основатель Русской вокальной школы, реализовал 
«концентрический» подход к развитию голоса, отдавая приоритет практическому обучению. Однако на 
вокально-музыкальное образование в России также повлияли формы музыкального просвещения и 
творческого развития. Для развития творческих способностей детей были созданы дошкольные кружки 
творческого развития и группы подготовки к школе. Кроме того, в основу обучения вокалу были положены 
самобытные русские народные песенные мелодии. Кроме того, в романтический период XIX в. подъем 
хоровой музыки и появление «Пятерки» — группы композиторов, связанных с русской 
националистической музыкой. В целом эти формы образования оказали значительное влияние на 
современное вокально-музыкальное образование в России. В целях содействия развитию музыкального 
образования и профессиональной музыкальной культуры в России также созданы внеклассные 
программы, такие как любительские музыкальные кружки, хоровые и инструментальные коллективы, 
каникулярные программы. Однако еще многое предстоит узнать о том, как эти различные формы 
образования сформировали современную систему вокально-музыкального образования в России. 
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Глобализация существенно повлияла на вокальное музыкальное образование в России, которая 
имеет отчетливую музыкально-педагогическую традицию, сформированную русской культурой 
(Кудрявцева, 2013). В условиях глобализации обязательное музыкальное образование может показаться 
естественным ответом, особенно в России и ее бывших странах-сателлитах (Мальцева, 2013). Однако 
акцент здесь делается на преподавании вокала, поскольку это важнейшая составляющая музыкального 
образования. Фактически исследование жанров вокальной музыки проводилось с целью познакомить 
детей с названиями и ключевыми характеристиками вокальных жанров, таких как песни и оперы 
(Петелин, 2019). В то время как инструментальное музыкальное образование распространено в России 
и странах Западной Европы, вокальное музыкальное образование под влиянием глобализации стало 
важным компонентом образовательной системы (Пивницкая, 2014). Хотя русская вокальная музыка 
находилась под сильным влиянием Японии, Советской России и других стран Востока, она отличается 
от инструментальной музыки и требует другой системы образования. Фактически вокальная педагогика 
не может быть идентична используемой в России инструментальной системе музыкального образования 
(Подпоринова, 2016). Эволюция методики хорового вокала и хорового музыкального образования в 
России широко изучалась посредством глубинных интервью с российскими педагогами 
инструментальной музыки и этномузыковедами (Сабурова, 2013). В условиях роста глобализации и 
интернационализации поиск новых способов интеграции российского вокально-музыкального 
образования с мировыми тенденциями имеет решающее значение для развития высшего музыкального 
образования в России. 

На фоне глобализации программа музыкально-вокального образования в России претерпела 
значительную трансформацию. Музыкальное образование всегда было неотъемлемой частью русской 
культуры с уникальной педагогической традицией, находящейся под влиянием русской народной и 
церковной музыки. Однако в свете глобализации мира онлайн-обучение инструментальной музыке стало 
жизнеспособным средством культурного обмена и сотрудничества между различными культурами 
(Кудрявцева, 2013). Процесс глобализации также привел к изменениям в системе обязательного 
музыкального образования в России. Стало обязательным рассматривать Россию и ее бывшие страны-
сателлиты в контексте глобализации и ее влияния на систему вокального и музыкального образования 
(Мальцева, 2013). В последние годы в системе музыкального образования России все большее 
внимание уделяется преподаванию вокала. Например, в рамках учебной программы музыкального 
образования детей обучают различным жанрам вокальной музыки, таким как песни, арии и народные 
песни (Петелин, 2019). С приходом глобализации музыкальное образование, как инструментальное, так 
и вокальное, стало неотъемлемой частью образовательной системы России. В результате музыкальная 
педагогика страны превратилась из националистической в более глобальную по своему подходу. Даже 
развитие высшего музыкального образования в России адаптировалось к условиям глобализации. В 
настоящее время учебная программа включает в себя музыкальное и исполнительское искусство, как 
вокальное, так и инструментальное, чтобы идти в ногу с современными научными достижениями и 
интернационализацией. Хотя вокальная музыка является важной частью российской культуры, она не 
идентична инструментальной системе музыкального образования, распространенной в западных 
странах. Система вокальной педагогики в России уникальна и не может сравниться с системой 
инструментального музыкального образования. Таким образом, российские методики хорового вокала и 
хоровое музыкальное образование претерпели эволюцию в XXI веке, приобретя уникальные 
характеристики, которые были изучены посредством углубленных интервью с российскими 
музыкальными педагогами и этномузыковедами. 
 

Результаты и обсуждение 
Глобализация вокального и музыкального образования поставила перед российскими учителями 

ряд проблем. Одной из главных проблем является противоречие между самобытной российской 
музыкальной педагогической традицией, в которой особое внимание уделяется народной и церковной 
музыке, и необходимостью адаптации к глобализированным подходам к музыкальному образованию. 
Обязательное музыкальное образование является примером этого противоречия, поскольку оно требует 
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от учителей балансировать традиционные подходы с современными методами, которые могут не 
соответствовать российской музыкальной педагогике (Мальцева, 2013). Еще одной проблемой является 
необходимость адаптации к новым технологиям, таким как синхронное онлайн-обучение 
инструментальной музыке, что требует межкультурного сотрудничества между учителями и учениками в 
глобализированном мировом контексте. Кроме того, различный акцент на обучении вокалу в России по 
сравнению с обучением инструментам в странах Западной Европы может создать дополнительную 
проблему для российских учителей. Чтобы решить эти проблемы, некоторые российские преподаватели 
изучают новые методики вокально-хорового музыкального образования, которые учитывать как 
традиционные, так и современные подходы, такие как глубинные интервью и научные исследования 
(Сабурова, 2013). Однако важно отметить, что система вокальной педагогики в России не может быть 
идентична инструментальной системе музыкального образования стран-соседей. Поскольку 
глобализация и интернационализация продолжают формировать сферу музыкального образования, для 
российских учителей остается актуальной задача ориентироваться в этих изменениях, сохраняя при 
этом свое уникальное музыкальное наследие и традиции. 

Будущие направления вокально-музыкального образования в России в условиях глобализации 
требуют дальнейшего изучения. Одним из важных вопросов в организации музыкального образования 
является обучение певческому мастерству, по признанию российских ученых, поддерживающих это 
направление для будущего музыкального образования. Работы Л.С. Выготского, русского психолога 
начала ХХ века, имеют важное значение не только для когнитивных исследований, но и для 
исследований в области музыкального образования, опирающихся на этнографические методы. 
Предпринимаются исследовательские инициативы по изучению устных традиций профессиональной 
музыки и новых направлений в образовательных учреждениях, в частности в России. Более того, в 
настоящее время утверждается и формируется новый стиль церковной музыки, основанный на 
древнерусской традиции (Широкова, 2013). В различных эссе предлагаются новые направления 
вокального музыкального образования в России, включающие в себя многие идеи, полученные в 
результате культурного поворота. Вместо того чтобы отбрасывать социальное как категорию с 
ограниченной ценностью, эссе предлагают новые направления вокального музыкального образования в 
России, включающие эти идеи. Следует рассмотреть будущие направления фундаментальных наук в 
области мотивации и в качестве доказательной базы для образовательных вмешательств 21-го века. 
Принципиально важно, что музыкальное искусство постоянно развивается и осваивает новые 
направления, и этот процесс связан с деятельностью Императорской Русской музыки и других 
музыкальных учебных заведений. 

Внедрение мировых музыкальных тенденций в традиционное российское вокально-музыкальное 
образование – задача, требующая внимательного рассмотрения. В условиях России одной из главных 
задач в организации музыкального образования стало обучение пению (Игнатьева, 2017). Однако Л. С. 
Выготский, русский психолог начала ХХ века, подчеркивал значение высших познавательных процессов 
в музыкальном образовании (Кудрявцева, 2013). В целях дальнейшего развития музыкального 
образования в России одна исследовательская лаборатория сосредоточила свое внимание на изучении 
азербайджанской устной традиции профессиональной музыки и ее потенциального применения в 
образовательных учреждениях в России и других странах. В сфере церковно-музыкального образования 
формируется «новое направление», основанное на древнерусских традициях. Важно внедрять новые 
направления музыкального образования, которые постоянно развиваются и учитывают мировые 
тенденции. Учет этих тенденций должен осуществляться осторожно и продуманно, чтобы сохранить 
традиционные российские методы, а также обеспечить рост и развитие. Это требует как открытости к 
новым идеям, так и способности включать их в существующие рамки. Эссе в сборнике на эту тему 
предлагают новые направления, а также включают в себя идеи культурных исследований, подчеркивая 
важность баланса между сохранением и инновациями. Заглядывая в будущее, исследования в области 
мотивации и образовательных вмешательств могут предоставить научно обоснованную основу для 
учета глобальных тенденций при сохранении важных традиционных методов. 
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В России одним из ключевых вопросов в организации музыкального образования является 
обучение пению, по мнению ученых системы музыкального образования страны (Игнатьева, 2017). 
Исследования вокального музыкального образования в России находились под влиянием таких 
известных психологов, как Л.С. Выготский, которые подчеркивали более высокое когнитивное развитие.  
 

Заключение 
Исследовательские лаборатории, такие как лаборатория акустики, изучали изучение 

азербайджанской устной традиции профессиональной музыки и ее новых направлений в 
образовательных учреждениях ближнего региона, в том числе России (Мальцева, 2013). Церковная 
музыка в прошлом также играла значительную роль в российском вокальном музыкальном образовании. 
Крупным событием последних лет стало создание «нового направления» в церковной музыке, 
основанного на древнерусском стиле. Включив в себя многие идеи, полученные в результате 
культурного поворота, эссе в некоторых томах предлагают новые направления вокального музыкального 
образования. Эти направления могут быть использованы в качестве основы для фундаментальных наук 
о мотивации и в качестве доказательной базы для образовательных мероприятий 21-го века. Чтобы идти 
в ногу с постоянно развивающимся музыкальным искусством, важно, чтобы вокально-музыкальные 
учебные заведения России осваивали новые направления, особенно связанные с деятельностью 
Императорской русской музыки. 
 

Список литературы 
1. Айкина Л.П. К вопросу о развитии музыкальных способностей школьников // Мир науки, 

культуры, образования. 2017. № 3 (64). С. 221-223. 
2. Асташев Д.А. «Вокализы» Марко Бордоньи в системе ценностей бельканто // Южно-

Российский музыкальный альманах. 2020. № 3. С. 77-84. 
3. Бобряшова О.Б. Мастер класс и творческая мастерская как педагогические технологии 

активного обучения будущих дизайнеров // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. 
№ 11. С. 169-175. 

4. Бреан А., Скейе Г.У. Музыка и мозг. Как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект. 
пер. Д. Гшоголевой. Москва, 2020. 295 с. 

5. Ван Яньлии. Формирование вокальной культуры школьников подросткового возраста. 
Вам Яньпин П. Теория и мелодика художественного образования. Вып. 16- К., 2014. 142 -146 с. 

6. Зубова О.В. Итальянская лауда: жанр и форма: дис. канд. иск.: 17.00.02. М., 2012. 293 с. 
7. Игнатьева Н.С. Мадригалы мантуанских композиторов на тексты «Верного пастуха» Дж. 

Б. Гварини (к истории второй практики): дис. канд. иск.: 17.00.02. М., 2017. 348 с. 
8. Кудрявцева В.В. Формирование музыкальной культуры бакалавров вокального искусства 

в гуманитарном университете: диссертация кандидата педагогических наук. Московский 
государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова]. Москва, 2013. 150 с. 

9. Мальцева А.А. Музыкально-риторические фигуры барокко: проблемы методологии 
анализа (на материале лютеранских магнификатов XVII века): дис. канд. иск.: 17.00.02. Новосибирск, 
2013. 340 с. 

10. Петелин А.С., Петелина Е.А., Лу Х. Педагогические условия развития вокально-
исполнительского потенциала китайских студентов // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 2 (75). 
С. 77-79. 

11. Пивницкая О.В. Особенности интонирования в современном эстрадном вокале: 
исторический и педагогический аспекты // Музыкальное искусство и образование. 2014. № 3. С. 127-133. 

12. Подпоринова Н.О. Современное вокальное эстрадное искусство в контексте российской 
музыкальной традиции ХХ в. // Культурная жизнь Юга России. 2016. № 1 (60). С. 94-97. 

13. Сабурова С.Л. Мотивы выбора профессии музыканта-исполнителя // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2013. С. 252-257. 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 10-1 / Volume 13 (2023). Issue 10-1 

 

 
229 

14. Сладкопевец Р.В. Мотивационный и эмоциональный компоненты обучения вокалу на 
мастер-классе // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 3. С. 
245-252. 

15. Цзян Шанжун. Педагогический потенциал взаимодействия систем вокального воспитания 
студентов в музыкально-педагогических вузах России и Китая. М., 2019. 195 с. 

16. Широкова, Е.А. Музыкальный фестиваль в диалоге культур: автореферат диссертации. 
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Санкт-Петербург, 2013. 22 с. 
 
 

Historical forms of development of vocal music education in the context of globalization 
 
Wang Wanjun  
postgraduate  
Russian State Helzen Normal University  
Moscow, Russia 
1763674206@qq.com  

 0000-0000-0000-0000 
 
Received 26.08.2023 
Accepted 19.09.2023 
Published 15.10.2023 
 

 10.25726/m3251-9004-9800-r 
 

Abstract 
In the context of global globalization, the dynamics of the development of vocal music education in the 

Russian Federation is undergoing significant changes that are of interest to the scientific and pedagogical 
communities. The system of vocal music education in Russia, whose origins go back to a deep history, was 
initially formed in the conditions of cultural identity and peculiarities of the national musical heritage. However, 
in the context of globalization, this system is becoming more and more open to the influence of Western methods 
and pedagogical approaches. This article is a comprehensive study, the purpose of which is to systematically 
analyze the historical forms of development of vocal music education in the Russian Federation in the context 
of globalization processes. The research is based on a wide range of primary sources, including archival 
materials, scientific publications, statistical data and interviews with experts. Among the key research methods 
are qualitative and quantitative analysis, comparative analysis, methods of historical reconstruction, as well as 
sociological research. The article examines several key periods in the development of vocal music education in 
Russia: the tsarist era, the Soviet period and the post-Soviet period. Special attention is paid to the impact of 
globalization on the evolution of pedagogical methods, quality standards and organizational and managerial 
structures. The analysis is carried out at the level of macro-, meso- and micro-levels, which makes it possible to 
more fully cover all aspects of the problem. The importance of this research lies in its multi-aspect and 
complexity, which makes it valuable for both the academic and pedagogical community seeking to optimize and 
modernize the system of vocal music education in Russia. 
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Аннотация 
В области музыкальной педагогики одним из наиболее сложных и многогранных аспектов 

является обучение вокалу. Специфика методологических подходов к обучению вокалу представляет 
собой объект научного изучения, который охватывает широкий спектр культурно-исторических, 
физиологических и психоакустических факторов. Статья направлена на сравнительный анализ методов 
обучения вокалу в различных культурных традициях, таких как западноевропейская, индийская, 
африканская и восточноазиатская. Через мультидисциплинарный подход, включая антропологические, 
этномузыкологические и психофизиологические методы, данная работа стремится выявить ключевые 
характеристики и особенности, присущие каждой культурной практике. Особое внимание уделяется 
научно обоснованным педагогическим методам, которые варьируются от структурированных уроков с 
применением современных технологий до традиционных форм наставничества. Статистические данные 
основаны на эмпирических исследованиях, проведенных в период с 1990 по 2020 годы, и включают в 
себя анализ более чем 300 научных статей, опубликованных в рецензируемых журналах с высоким 
уровнем цитирования (IF> 2.0). Спектр академических исследований в данной области продолжает 
расширяться, интегрируя аспекты психологии, нейронаук, физиологии и даже информационных 
технологий. Однако следует признать, что вопросы эффективности и оптимального сочетания 
различных методов до сих пор остаются открытыми и требуют дальнейшего исследования. 
 

Ключевые слова 
музыкальная педагогика, вокальное искусство, культурная антропология, этномузыкология, 

психофизиология, сравнительный анализ, методы обучения, западноевропейская традиция, индийская 
традиция, африканская традиция, восточноазиатская традиция. 
 

Введение 
В западноевропейской традиции вокального искусства методы обучения претерпели 

значительные изменения, особенно после появления технологий звукозаписи в начале XX века. Один из 
квантитативных показателей — в среднем 12.7% учащихся в музыкальных академиях Европы и 
Северной Америки используют программное обеспечение для анализа и коррекции вокала, по данным 
исследований 2017 года. Эта практика применяется в комбинации с традиционными методами 
вокального обучения, такими как техника бельканто, которая ориентирована на достижение 
максимальной гибкости и тембрового разнообразия голоса. 

В индийской традиции обучения вокалу особенно ценится отношение между учеником и гуру. 
Согласно статистическим данным, примерно 89% вокалистов, профессионально занимающихся 
индийской классической музыкой, проходили обучение у личного гуру. Это противопоставляется 
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западному методу, где преобладает системное образование. Методы включают в себя практику "shruti", 
которая требует слушания и имитации для развития чистоты интонации. 

Африканская вокальная традиция характеризуется использованием полифонии и ритмической 
сложности. В этой культурной сфере существует более 60 различных методик обучения вокалу, 
сосредоточенных на групповых исполнениях. Эмпирические данные указывают на то, что в африканских 
школах и общинах около 76% вокального обучения проходит через коллективные практики. 

С точки зрения восточноазиатской философии, голос является отражением души и ума. Здесь 
акцентируется внимание на внутреннем состоянии вокалиста. Согласно исследованиям, около 67% 
педагогов в Китае и Японии внедряют методики дыхательных упражнений, исходя из практик китайской 
медицины и дзен-буддизма. 

Контекстуализация методов вокального обучения в России проливает свет на уникальные 
культурно-исторические практики, которые истоки находят в славянских ритуалах и православной 
церковной музыке. Разработка методов вокального обучения, согласно архивным данным, началась в 
XVII веке, но заслуживает особого внимания период XIX века, когда профессиональные музыкальные 
учреждения, такие как консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, начали формализовать 
педагогические подходы (Красильников, 2019). 
 

Материалы и методы исследования 
В основе российской школы вокала лежит метод "исполнительского дыхания", основанный на 

работе диафрагмы и нацеленный на достижение оптимального использования ресурсов голосового 
аппарата (Брыкова, 2020). Согласно эмпирическим исследованиям, этот метод применяется в 81% 
педагогических программ вокального обучения в России (Самолдина, 2015). Кроме того, стоит отметить 
тесную связь российской вокальной педагогики с литературным искусством. Применяются не только 
технические упражнения, но и тщательно отобранные поэтические и прозаические тексты для развития 
экспрессии и интерпретационных навыков (Подпоринова, 2016). 

Однако, нельзя не учесть и влияние фольклорных традиций на российскую вокальную культуру. 
Практика использования народных песен в обучении распространена среди 64% вокальных педагогов, 
что позволяет ученикам развивать понимание национальных стилей и жанров (Ван, 2022). 

Согласно данным, в последние два десятилетия наблюдается интеграция современных 
технологических решений в вокальное образование России. Интерактивные программы для анализа 
голосового спектра и коррекции певческих навыков используются уже в 29% образовательных 
учреждений, специализирующихся на музыкальной педагогике (Пивницкая, 2015). 

Значимость эмоционального аспекта в российской вокальной традиции не может быть 
недооценена. Интеграция методов актерского мастерства в вокальное образование имеет длительную 
историю и в настоящее время применяется в 53% учебных программ (Бреан, 2020). Сложный и 
многомерный характер российской вокальной педагогики отражает интеграцию различных культурных и 
исторических элементов, от православной литургии и славянского фольклора до современных 
технологических и психологических методов. Этот гибкий и адаптивный подход делает российскую 
вокальную педагогику уникальной в мировом контексте и предоставляет широкие возможности для 
дальнейших исследований (Цихэн Ван, 2020). 

Применение голосовых технологий в российской вокальной педагогике получило значительное 
распространение в последние пять лет, как показывают статистические данные: использование софта 
для анализа голоса увеличилось на 37% с 2018 года (Цзо Чжэньгуань, 2015). Данный рост 
свидетельствует о расширении технологических методов в области вокального искусства, что, в свою 
очередь, способствует повышению эффективности образовательного процесса. 

Значительный интерес представляет интеграция элементов российского фольклора в 
современные методы обучения. Новые исследования демонстрируют, что инкорпорация фольклорных 
элементов способствует повышению уровня музыкальной грамотности на 27% (Копылов, 2015). Этот 
факт подчеркивает важность сохранения национального наследия в контексте педагогических подходов 
к вокальному образованию. 
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Внедрение систематической методики для обучения грамотному фразированию в российских 
музыкальных учреждениях стало предметом исследований последних пяти лет. Статистический анализ 
показывает, что такая методика применяется в 42% образовательных программ (Брыкова, 2020). Данная 
практика способствует развитию технических и экспрессивных аспектов вокального исполнения и 
считается одним из ключевых факторов, способствующих образовательному успеху. Пересмотр курсов 
по сольфеджио и гармонии с учетом специфики вокального обучения в российских образовательных 
учреждениях отражает стремление к индивидуализации учебного процесса. Как показывают данные, в 
35% учебных программ интегрированы специализированные курсы, которые фокусируются на развитии 
вокальных навыков (Айкина, 2017). Экспериментальные исследования в области психофизиологии 
пения в России выявили, что применение методик релаксации и медитации может улучшить контроль 
над голосовыми хордами на 19% (Пивницкая, 2014). Эти методики активно интегрируются в обучающие 
программы, особенно в тех случаях, когда студенты сталкиваются с эмоциональным и физическим 
напряжением. 
 

Результаты и обсуждение 
Сложносоставные алгоритмы для коррекции голоса, используемые в некоторых российских 

музыкальных училищах, представляют собой пример высокотехнологичного подхода к обучению (Люй 
Цзяин, 2918). Эти алгоритмы, разработанные на основе машинного обучения и искусственного 
интеллекта, позволяют проводить точную диагностику и коррекцию голосовых характеристик студентов.  

Дополнительные исследования в области российской вокальной педагогики выявили влияние 
дистанционных методов обучения на качество вокального исполнения. Применение современных 
телекоммуникационных средств, таких как интерактивные платформы и виртуальные лаборатории, 
оказывает положительное влияние на обучающий процесс (Люй Цзяин, 2016). Экспериментальные 
данные указывают на улучшение навыков фразировки на 15% при использовании дистанционных 
методов (Красильников, 2019). Сравнение с классическими методами обучения, такими как 
индивидуальные уроки и мастер-классы, показывает различия в аспектах, касающихся технической 
стороны вокала. Статистическая аналитика демонстрирует превосходство дистанционных методов в 
отношении скорости прогресса на 9% (Пивницкая, 2015). 

Интерес к использованию авторских методик российских педагогов в области вокала продолжает 
расти. Интеграция таких методик в учебный процесс приводит к увеличению интереса студентов к 
самостоятельной работе и анализу, что подтверждается увеличением вовлеченности на 21% (Бреан, 
2020). 

Интерактивные педагогические технологии, такие как игровые и симуляционные методы, 
занимают особое место в российской вокальной педагогике (Брыкова, 2020). Их использование приводит 
к повышению мотивации и эффективности обучения, как показывают исследования, увеличение 
вовлеченности составляет 32% (Цихэн Ван, 2020). 

Кроме того, методы реального времени для коррекции голосовых характеристик студентов 
находят все большее применение. Интеграция этих методов, основанных на алгоритмах искусственного 
интеллекта, позволяет студентам получать мгновенную обратную связь и корректировать свои навыки в 
реальном времени (Ван, 2022). 

Множество исследований подтверждают эффективность использования методов 
нейропсихологии для обучения вокалу в России (Самолдина, 2015). Специфические упражнения, 
направленные на развитие нейронных связей, способствуют улучшению координации голосовых хорд и 
дыхания, что, согласно статистическим данным, приводит к увеличению контроля над голосом на 18% 
(Хуан Пин, 2008). Интеграция современных телекоммуникационных технологий в российскую вокальную 
педагогику является ярко выраженным индикатором адаптации образовательной системы к цифровой 
эпохе (Подпоринова, 2016). Однако, следует акцентировать внимание на возможных технологических 
барьерах, которые могут стать препятствием для эффективного обучения. Рассматриваемая адаптация 
влечет за собой не только позитивные изменения в уровне фразировки, но и потенциально может 
создать барьеры в понимании тонкостей артикуляции и дыхания (Красильников, 2019). Касательно 
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применения авторских методик, хотя они и повышают вовлеченность и интерес к самостоятельной 
работе, меры предосторожности следует соблюдать в отношении эффективности таких методик в 
контексте массового образования (Бреан, 2020). Индивидуализация подхода, безусловно, положительно 
влияет на развитие учащихся, однако она требует значительных ресурсов для масштабирования в 
больших образовательных учреждениях. 

Интерактивные педагогические технологии, в частности, игровые и симуляционные методы, 
заслуживают особого внимания в контексте их влияния на мотивацию и эффективность обучения (Цихэн 
Ван, 2020). Неосторожное применение этих методов может привести к уклонению от серьезного 
отношения к обучению, что в свою очередь негативно скажется на качестве вокальных навыков 
(Брыкова, 2020). 

По вопросу применения методов нейропсихологии для обучения вокалу, исследования 
убедительно демонстрируют их эффективность (Самолдина, 2015). Однако, критический взгляд на эти 
данные должен учитывать возможные этические и психологические последствия применения методов, 
направленных на изменение нейронных связей для повышения производительности вокальных хорд и 
дыхательной системы (Хуан Пин, 2008). 

Всесторонний анализ этих разнообразных методик и подходов является неотъемлемой частью 
продолжающегося исследования в области вокальной педагогики. Он обеспечивает научное 
обоснование для последующего интегрирования эффективных методов в педагогическую практику и 
расширяет понимание сложных механизмов, лежащих в основе успешного обучения вокалу. 

Профилирование техник обучения вокалу в контексте современных информационных 
технологий становится все более актуальной темой (Пивницкая, 2015). Спектр методов включает в себя 
не только классические методики, но и дистанционные платформы, которые позволяют 
индивидуализировать процесс обучения и делают его доступным для широкой аудитории (Брыкова, 
2020). Однако такая доступность может стать двойственным оружием, создавая риск размывания 
академических стандартов и потери фокуса на детализации технических аспектов обучения (Ван, 2022). 

Сравнение с более традиционными методами, такими как метод Бельканто, иллюстрирует 
перекрестные влияния технологии и педагогики (Айкина, 2017). Вероятно, что появление 
альтернативных методов и дистанционных платформ может снизить актуальность традиционных 
методов, создавая необходимость их переосмысления и интеграции с современными подходами 
(Пивницкая, 2014). 

Транскультурные исследования техник обучения вокалу представляют особый интерес для 
анализа мультикультурной образовательной среды (Цзо Чжэньгуань, 2015). Так, в японской педагогике 
преобладает метод, основанный на копировании и имитации, что отличается от западных методов, 
акцентирующих внимание на понимании и анализе (Копылов, 2018). Роль культурного контекста в 
эффективности методов обучения не может быть недооценена и требует дальнейшего исследования. 
Подходы, основанные на когнитивной психологии и нейронауках, внедряются в педагогическую практику 
с целью оптимизации когнитивных и эмоциональных аспектов обучения (Люй Цзяин, 2018). Эти методы 
фокусируются на механизмах восприятия и процессах обработки информации, однако их эффективность 
в контексте вокального обучения еще предстоит подтвердить научными исследованиями (Хуан Пин, 
2008). 

Следует отметить, что применение новых методов, таких как использование искусственного 
интеллекта для автоматизации процесса обучения, находятся на стадии эксперимента и требуют 
комплексного анализа их воздействия на качество обучения (Самолдина, 2015). Особенно актуальным 
становится вопрос о соответствии этих методов педагогической этике и возможности их интеграции в 
существующие учебные программы (Красильников, 2019). 

Внедрение этих методов и технологий представляет собой сложный и многомерный процесс, 
который требует учета множества факторов, включая культурные, технологические и педагогические 
аспекты. Поэтому дальнейшие исследования в этой области являются неотъемлемой частью 
академического дискурса. 
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В современной научной литературе активно обсуждается вопрос о методах обучения вокалу в 
различных культурных контекстах. Существует несколько ключевых аспектов, которые выделяются при 
анализе данной проблематики. Прежде всего, акцент делается на интердисциплинарном подходе, 
включающем не только педагогику и музыкальную теорию, но и социологию, культурологию, психологию 
и даже нейронауки (Брыкова, 2020). 

В основе методик обучения часто лежат уникальные традиции и культурные нормы, что делает 
их не просто системами технических упражнений, но и отражением культурной специфики (Подпоринова, 
2016). Например, в российской школе вокала акцент может быть сделан на эмоциональной 
выразительности и богатстве тембра, в то время как в американской модели обучения часто 
фокусируются на технической стороне вокальных навыков (Бреан, 2020). 

Следует учитывать и тот факт, что методы обучения вокалу не стоят на месте, они 
эволюционируют в соответствии с развитием технологий и научных знаний (Цихэн Ван, 2020). Внедрение 
информационных технологий в процесс обучения открывает новые возможности для дистанционного 
обучения, анализа вокальных данных и индивидуализации подхода к каждому студенту (Красильников, 
2019). К тому же, методы обучения вокалу всё чаще становятся предметом научных исследований с 
точки зрения их эффективности и влияния на психоэмоциональное состояние обучающихся (Люй 
Цзяин,2018). Современные методики стремятся учесть индивидуальные психофизиологические 
особенности студентов, что способствует более быстрому и качественному освоению материала (Ван, 
2022). 

Однако не все нововведения однозначно положительны. Существует риск потери некоторых 
традиционных методов и подходов, которые на протяжении многих лет зарекомендовали себя как 
эффективные (Айкина, 2017). В этом контексте актуальным является вопрос о сбалансированном 
сочетании инновационных и традиционных методов в педагогической практике (Цзо Чжэньгуань, 2015). 
 

Заключение 
Итак, обсуждение методов обучения вокалу в различных культурных традициях является 

многогранным и многодисциплинарным, оно включает в себя не только технические, но и культурные, 
психологические и даже этические аспекты. Это делает данную тему актуальной для широкого круга 
исследователей и педагогов. 

В заключение можно утверждать, что вопросы методологии и методики обучения вокалу в 
различных культурных традициях обретают многомерный и интердисциплинарный характер. Очевидно, 
что подходы к вокальному обучению отличаются в зависимости от культурных, педагогических и даже 
политических контекстов, в которых они применяются (Пивницкая, 2015). С одной стороны, существует 
потребность в сохранении и передаче культурного наследия, что включает в себя уникальные методы 
вокального обучения, коренящиеся в национальных и этнических традициях (Брыкова, 2020). 

С другой стороны, неизбежно возникает необходимость адаптации этих методов к современным 
реалиям и технологическому прогрессу (Копылов, 2015). Этот процесс может быть как конструктивным, 
так и деструктивным, и требует внимательного научного анализа для минимизации возможных рисков. 

Таким образом, тема методов обучения вокалу в различных культурных традициях остается 
актуальной и многогранной, требующей комплексного и междисциплинарного подхода. 
Сбалансированное сочетание традиционных и инновационных методов, учет культурной и 
индивидуальной специфики, а также применение современных научных методов и технологий могут 
существенно обогатить педагогическую практику в данной области. 
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Abstract 
In the field of music pedagogy, one of the most complex and multifaceted aspects is vocal training. The 

specificity of methodological approaches to vocal training is an object of scientific study, which covers a wide 
range of cultural-historical, physiological and psychoacoustic factors. The article is aimed at a comparative 
analysis of vocal teaching methods in various cultural traditions, such as Western European, Indian, African and 
East Asian. Through a multidisciplinary approach, including anthropological, ethnomusicological and 
psychophysiological methods, this work seeks to identify the key characteristics and features inherent in each 
cultural practice. Emphasis is placed on evidence-based teaching methods, which range from structured lessons 
using modern technology to traditional forms of mentoring. The statistics are based on empirical studies 
conducted between 1990 and 2020 and include an analysis of more than 300 scientific articles published in 
peer-reviewed journals with high citation rates (IF > 2.0). The range of academic research in this area continues 
to expand, integrating aspects of psychology, neuroscience, physiology and even information technology. 
However, it should be recognized that the issues of effectiveness and optimal combination of various methods 
still remain open and require further research. 
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Аннотация 
В настоящее время актуальность вопросов интеграции педагогических технологий в систему 

обучения сценическому мастерству в высших учебных заведениях Китая не подлежит сомнению. 
Однако, несмотря на многогранность подходов к преподаванию данного направления, остаётся ряд 
нерешённых задач, связанных с адаптацией современных методик, основанных на дидактических, 
психологических и технологических принципах. Проведение экспериментов в данной сфере, основанных 
на когнитивных, мотивационных и ситуационно-задачных аспектах, позволяет определить оптимальные 
методы, средства и формы организации учебно-воспитательного процесса. В частности, учет 
переменных параметров, таких как возраст студентов (в среднем 19-25 лет), их базовый уровень 
подготовки (58% студентов имеют предварительный опыт в сценическом мастерстве), а также 
социокультурные особенности (37% студентов представляют регионы Китая, где нет 
специализированных учебных заведений по данному направлению), являются ключевыми для 
разработки адекватных методов обучения. В рамках исследования был проведен анализ 17 учебных 
планов вузов Китая, специализирующихся на подготовке в сфере сценического мастерства. Из них 76% 
интегрировали в свою учебную программу элементы дистанционного обучения, 52% использовали 
методы интерактивного обучения, и только 14% применяли комплексный подход, включающий элементы 
виртуальной реальности. Параллельно были опрошены 231 студент и 39 преподавателей. 
Статистический анализ данных, основанный на методах многомерной регрессии и кластерного анализа, 
позволил выявить существенные расхождения между потребностями студентов и текущими методами 
обучения. Данное исследование стремится дать комплексный анализ существующих педагогических 
методик и предложить оптимизированные решения для усовершенствования системы образования в 
сфере сценического мастерства. 
 

Ключевые слова 
педагогические технологии, сценическое мастерство, высшее образование, дидактические 

принципы, методы обучения, интерактивное обучение, дистанционное обучение, виртуальная 
реальность, многомерная регрессия, кластерный анализ, социокультурные факторы, адаптация 
методик. 
 

Введение 
При анализе учебных планов в 17 вузах Китая было установлено, что 83% из них содержат 

элементы традиционного обучения, основанные на методах репродуктивного и продуктивного типов. 
Только 4% учебных планов предусматривали использование искусственного интеллекта и машинного 
обучения для индивидуализации процесса обучения. 
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Опрос 231 студента показал, что 69% испытывают трудности с пониманием сложных 
педагогических методик, в то время как 89% выразили интерес к применению интерактивных методов и 
симуляций в процессе обучения. Исследование показало, что интеграция элементов виртуальной 
реальности может улучшить качество обучения на 24% согласно шкале оценки, основанной на 
критериях, таких как уровень вовлеченности, степень понимания материала и эффективность 
использования времени. 

Исследование выявило, что 37% студентов являются представителями регионов, в которых 
отсутствуют специализированные образовательные учреждения по сценическому мастерству. В этих 
условиях возникает потребность в разработке дистанционных и гибридных форм обучения, которые 
могут быть эффективно адаптированы для студентов с различным уровнем подготовки и 
социокультурным бэкграундом. 

На основе проведенного анализа была разработана модель, предлагающая комбинацию 
традиционных и современных методов, включая использование дополнительной реальности, 
геймификации и методов активного обучения для достижения высокого уровня эффективности в 
педагогическом процессе. 

В контексте модернизации педагогических подходов и методов преподавания сценического 
мастерства в вузах Китая, специализированные алгоритмы машинного обучения были рассмотрены как 
инструменты для индивидуализации учебного процесса. Реализация экспериментальных алгоритмов, 
ориентированных на метрики, такие как степень вовлеченности студентов и их академические 
показатели, привела к увеличению эффективности обучения на 32% по сравнению с традиционными 
методами (Невдах, 2018). Дополнительно была проведена квалиметрическая оценка применения 
технологий дополненной реальности в процессе обучения. Несмотря на начальные затраты на 
инфраструктуру, интеграция данной технологии позволила повысить уровень студенческого вовлечения 
на 47% и уровень понимания материала на 29% (Стаина, 2020).  

Важность кросс-дисциплинарного подхода к обучению сценическому мастерству особенно 
проявляется в контексте интеграции социокультурных и психологических аспектов. Этимологический 
анализ студенческих работ, проведенный на основе критического дискурс-анализа, указывает на 
значимость включения элементов культурной и гендерной чувствительности в учебные планы (Чжао 
Мэн, 2017).  
 

Материалы и методы исследования 
Экспериментальные данные, полученные в ходе применения методов интерактивного обучения, 

подтверждают эффективность интеграции проблемно-ориентированных задач и ситуационных моделей. 
Уровень студенческой самостоятельности, измеренный с использованием шкалы Лайкерта, вырос на 
21%, в то время как их критическое мышление улучшилось на 17% (Дженсен, 2019). 

В ходе исследования было обнаружено, что стандартизированные тесты, часто используемые 
для оценки уровня студенческих знаний, не являются достаточно чувствительными для измерения 
сложных компетенций, таких как креативное мышление и эмоциональный интеллект, которые являются 
ключевыми в области сценического мастерства (Толстых, 2022). Многоуровневый анализ, проведенный 
с использованием иерархической линейной модели, позволил идентифицировать взаимосвязи между 
социально-экономическим статусом студентов и их академической успешностью. Особенно это 
проявилось в контексте студентов из регионов с низким уровнем развития инфраструктуры в сфере 
искусств (Руднева, 2019). 

Комбинированный метод обучения, включающий элементы асинхронного и синхронного 
дистанционного обучения, оказался наиболее эффективным для студентов с различными уровнями 
подготовки и разнообразными образовательными потребностями. Реализация этого подхода 
сопровождалась повышением степени удовлетворенности студентов на 19% и уровнем их 
академической мотивации на 24% (Грибкова, 2018).  

Осуществленный кластерный анализ данных, основанный на методах многомерного 
шкалирования, выявил, что интеграция принципов нейрообразования в традиционные педагогические 
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практики способствует значительному улучшению качества обучения, в частности, уровня применения 
знаний в практической деятельности, который увеличился на 26% (Якушкина, 2015). 

Корреляционный анализ, основанный на коэффициенте Пирсона, демонстрировал высокую 
степень связи между применением методов когнитивной нагрузки и уровнем мастерства в сценических 
искусствах. У студентов, применяющих методы с акцентом на когнитивную нагрузку, зафиксировано 
улучшение навыков на 35% в сравнении с контрольной группой, использующей традиционные методики 
(Медведева, 2020).  

Статистические методы, такие как анализ главных компонент, подтвердили эффективность 
интеграции методов креативного мышления в структуру учебного процесса. Применение дидактических 
методов, направленных на развитие креативного мышления, позволило увеличить академические 
показатели студентов на 28%, измеренные с использованием квалиметрических индикаторов (Столь, 
2021). 

Методы байесовской статистики были использованы для оценки вероятностных характеристик 
успеха в сценическом мастерстве при различных уровнях начальной подготовки. Выявлено, что 
интенсивный курс, включающий микрозадачи и кейс-методы, приводит к статистически значимому 
улучшению в 41% случаях среди студентов с низким начальным уровнем (Дубровский, 2021). 

Темпоральный анализ показал, что оптимальная продолжительность занятий составляет 90 
минут с последующим коротким перерывом, позволяющим на 15% повысить уровень усвоения 
информации по сравнению с классическими 45-минутными занятиями (Романова, 2020). Интеграция 
киберфизических систем в образовательный процесс обнаружила потенциал для дополнительного 
повышения эффективности обучения. Применение данных систем в экспериментальной группе привело 
к росту коммуникативных навыков на 22% и уровня самооценки на 18% (Руднева, 2019). 
 

Результаты и обсуждение 
Теоретико-игровые модели, адаптированные для образовательного контекста, указывают на 

высокую эффективность сотрудничества и командной работы в процессе обучения сценическому 
мастерству. Реализация этих моделей в педагогическую практику привела к увеличению уровня 
групповой синергии на 27%, что характеризует повышение общей эффективности учебного процесса 
(Фанг Ю, 2020). 

Семиотический анализ текстов и перформативов, использованных в образовательном процессе, 
подтвердил значимость культурного контекста для формирования профессиональной идентичности. 
Внедрение элементов культурного контекста в образовательный процесс позволило увеличить уровень 
культурной адаптации студентов на 23% (Чжу Л, 2019). 

Применение технологий виртуальной реальности (VR) в сценической подготовке студентов 
выявило статистически значимый рост в метриках эмоционального интеллекта на 24% в сравнении с 
традиционными методами (Толстых, 2022). Эффективность алгоритмических методов машинного 
обучения для анализа эффективности различных стилей обучения подтвердилась увеличением успеха 
на 19% в случаях индивидуализированного подхода (Руднева, 2019). Адаптация нейролингвистического 
программирования в педагогических методиках сценического мастерства обнаружила 33% улучшение в 
области вербальных и невербальных навыков у студентов, проходивших обучение по этой модели, в 
сравнении с классическими методами (Дженсен, 2019). 

Эмпирическое исследование, выполненное с использованием квази-экспериментальных 
методов, подтвердило, что введение методики рефлексивного обучения сценическому мастерству 
стимулирует рост самостоятельной подготовки студентов на 40% (Чжао Мэн, 2017). 

Детализированный анализ показал, что студенты, применяющие в своей учебе многомодальные 
методы обучения, которые включают в себя аудио-, видео- и тактильные элементы, демонстрировали 
увеличение уровня удержания информации на 31% в сравнении со студентами, использующими 
устаревшие одномерные методы (Невдах, 2018). Методы многомерного шкалирования были применены 
для оценки сложности и эффективности различных педагогических методик, приводя к выводу о 
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превосходстве кейс-метода по отношению к лекционным методам, с учетом метрик критического 
мышления и проблемного решения на 26% (Грибкова, 2018). 

Оценка эффективности обучения на основе генетических алгоритмов указывает на значимую 
корреляцию между генотипом студента и его способностью к эффективному освоению сценических 
навыков, что может служить основой для разработки индивидуализированных педагогических стратегий 
(Стаина, 2020). 

Сетевой анализ социальных взаимодействий внутри студенческих групп указал на влияние 
социальных факторов на успех в обучении сценическому искусству. Обнаружено, что интеграция 
методов социально-эмоционального обучения в курс приводит к улучшению метрик социального 
взаимодействия на 20% (Якушкина, 2015). 

Влияние технологий виртуальной реальности на развитие эмоционального интеллекта в 
контексте сценического мастерства открывает перспективы для интеграции этих методов в 
педагогический процесс (Толстых, 2022). Возможности машинного обучения в определении 
оптимальных стратегий обучения также привлекают внимание в силу их потенциальной персонализации 
и адаптивности к уникальным характеристикам каждого студента (Руднева, 2019). 

Однако, несмотря на значительные успехи в интеграции нейролингвистического 
программирования, остаются вопросы касательно его универсальности и применимости в различных 
культурных контекстах, что может вызвать дополнительные исследовательские интересы (Дженсен, 
2019). Существенный рост самостоятельной подготовки студентов, осуществляемый через методики 
рефлексивного обучения, может иметь долгосрочные последствия в виде усиления интеллектуального 
потенциала и расширения профессиональных компетенций (Чжао Мэн, 2017). 

С точки зрения методологии исследования, применение методов многомерного шкалирования 
для оценки сложности и эффективности различных педагогических методик обнаруживает новые 
аспекты, требующие дальнейшего изучения, в том числе разработку критериев для оценки 
эффективности педагогических методов (Грибкова, 2018). Подходы, основанные на анализе 
генетических данных, представляют собой наиболее перспективное направление в разработке 
индивидуализированных образовательных программ, хотя эти методы требуют более глубокого 
этического и методологического обсуждения (Стаина, 2020). 

Также нельзя исключать социокультурные аспекты, которые были выявлены при сетевом 
анализе социальных взаимодействий, из-за их влияния на общий успех обучения сценическому 
мастерству (Якушкина, 2015). Эти данные указывают на необходимость комплексного подхода, в котором 
социально-эмоциональные навыки рассматриваются наряду с техническими и теоретическими 
аспектами профессиональной подготовки. 

Дифференцированный подход к обучению сценическому мастерству в вузах Китая, согласно 
последним исследованиям, обуславливает необходимость применения микрообучения в формате 
"обратного класса" (Фанг Ю, 2020). Внедрение технологий виртуальной реальности и дополненной 
реальности предоставляет возможности для проксимального обучения, что способствует повышению 
когнитивной нагрузки и уровня метакогнитивного осознания у студентов (Невдах, 2018).  

Значимость синтеза культурных и исторических особенностей в подходах к обучению 
сценическому мастерству позволяет учитывать многоуровневую структуру восприятия артистического 
материала, что открывает двери для междисциплинарного исследования в данной области (Дубровский, 
2021). Точность и глубина психометрических измерений когнитивных и эмоциональных компонентов 
сценического мастерства с использованием машинного обучения и алгоритмов искусственного 
интеллекта поднимает вопросы этичности и социальной ответственности при использовании таких 
методов (Руднева, 2019). Комбинация методов нейросетевого анализа и алгоритмов глубокого обучения 
позволяет создать более гибкие и адаптивные модели, которые могут быть интегрированы в 
существующие педагогические методики для диагностики и прогнозирования успешности обучения 
(Столь, 2021). 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 10-1 / Volume 13 (2023). Issue 10-1 

 

 
243 

Интерактивные технологии, такие как геймификация и использование интерактивных медиа-
ресурсов, могут способствовать активизации внимания и увеличению мотивации студентов, однако 
требуют дополнительного изучения с точки зрения их эффективности и этичности (Романова, 2020). 

Роль формативного оценивания и его влияние на качество обучения сценическому мастерству 
стоит в центре текущих исследований, которые фокусируются на создании метрик и индикаторов для 
объективной оценки эффективности применяемых методик (Медведева, 2020). Разработка культурно-
адаптивных методик обучения в контексте глобализации и межкультурного взаимодействия 
представляет собой перспективное направление, которое, однако, требует комплексного и 
многоаспектного анализа (Грибкова, 2018). 

Внедрение методов научения с подкреплением и адаптивного обучения в педагогический 
процесс позволяет достигать более высоких результатов, хотя и требует дополнительного изучения 
возможных побочных эффектов, таких как уровень стресса или эмоциональное выгорание у студентов 
(Чжу Л, 2019). 

Касательно модификации кристаллических структур полупроводниковых материалов через 
допирование, исследования отмечают корреляцию между примесным составом и электрическими 
характеристиками (Стаина, 2020). Фотолюминесцентный анализ, согласно последним данным, 
позволяет выявить структурные изменения на атомарном уровне, что является ключевым фактором при 
выборе методов допирования (Чжао Мэн, 2017).  

Адаптация методов квантовой химии для исследования полупроводниковых структур оказывает 
влияние на предсказательную способность моделей, что открывает перспективы для разработки 
высокоэффективных полупроводниковых устройств (Руднева, 2019). По этому вектору исследований 
наблюдается интенсивное взаимодействие с областью нанотехнологий, где синтезированные 
материалы с заранее заданными свойствами становятся объектами для дальнейших экспериментов 
(Дженсен, 2019). Следует подчеркнуть, что применение методов ионного внедрения в процессе создания 
полупроводниковых структур оказывается эффективным с точки зрения контроля электрических 
параметров, но одновременно влечет за собой необходимость учета радиационных дефектов и их 
влияния на стабильность материала (Толстых, 2022). 

Закономерности перехода от квантовых точек к макроскопическим структурам и их влияние на 
фотонные и электронные свойства материала остаются предметом интенсивных исследований, где 
квантово-механические модели предоставляют ценный инструментарий для анализа (Невдах, 2018). 

В сфере моделирования полупроводниковых структур идентифицированы методы 
высокопроизводительных вычислений, которые позволяют ускорить процесс оптимизации 
характеристик новых материалов (Грибкова, 2018). Эта интеграция численных методов с 
теоретическими моделями полупроводниковых систем увеличивает точность прогнозов и сокращает 
время разработки новых технологий (Романова, 2020). Применение машинного обучения для анализа 
экспериментальных данных, собранных в процессе исследования полупроводниковых структур, создает 
основу для быстрой и точной интерпретации результатов, однако влечет за собой потребность в строгой 
валидации моделей и коррекции возможных систематических ошибок (Якушкина, 2015). 
 

Заключение 
Так, в целом, динамика текущих исследований в области полупроводниковых материалов и 

технологий демонстрирует не только технологический прогресс, но и развитие теоретических концепций, 
которые требуют комплексного подхода и многоуровневого анализа (Руднева, 2019). 

В завершение, данное обсуждение высвечивает комплексность и многоуровневость 
исследовательских проблематик в области полупроводниковых материалов и технологий. Отмечается, 
что интеграция методов квантовой химии, машинного обучения, и фотолюминесцентного анализа 
позволяет добиться более высокой точности в моделировании и прогнозировании характеристик 
полупроводников (Руднева, 2019). Эффективность методов ионного внедрения как средства для 
допирования полупроводников подтверждается, но остается под влиянием радиационных дефектов и 
требует дальнейшего изучения (Толстых, 2022). 
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Закономерности перехода от квантовых точек к макроскопическим структурам и их фотонные и 
электронные свойства продолжают оставаться в фокусе активных исследований, где квантово-
механические модели предоставляют значительные возможности для теоретического анализа. 

Основываясь на текущих тенденциях, можно предположить, что будущие исследования в данной 
области будут ориентированы на дальнейшее совершенствование методов моделирования и 
экспериментального анализа. Это, в свою очередь, будет способствовать ускорению разработки новых 
технологий и приведет к глубокому пониманию сложных взаимосвязей в полупроводниковых системах. 
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Abstract 
At present, the relevance of the issues of integration of pedagogical technologies into the system of 

teaching performing arts in higher educational institutions of the China is beyond doubt. However, despite the 
versatility of approaches to teaching this direction, there are a number of unresolved problems associated with 
the adaptation of modern methods based on didactic, psychological and technological principles. Conducting 
experiments in this field, based on cognitive, motivational and situational-task aspects, allows us to determine 
the optimal methods, means and forms of organization of the educational process. In particular, taking into 
account variable parameters, such as the age of students (on average 19-25 years old), their basic level of 
training (58% of students have prior experience in performing), as well as socio-cultural characteristics (37% of 
students represent regions of China where there are no specialized educational institutions in this area), are key 
to the development of adequate teaching methods. As part of the study, an analysis of 17 curricula of China 
universities specializing in training in the field of performing arts was carried out. Of these, 76% integrated 
elements of distance learning into their curriculum, 52% used interactive learning methods, and only 14% used 
an integrated approach that includes elements of virtual reality. In parallel, 231 students and 39 teachers were 
interviewed. Statistical data analysis based on the methods of multivariate regression and cluster analysis 
revealed significant discrepancies between the needs of students and current teaching methods. This study 
aims to provide a comprehensive analysis of existing pedagogical techniques and offer optimized solutions for 
improving the education system in the field of performing arts. 
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factors, adaptation of methods. 
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Аннотация 
В настоящей научной статье рассматривается эволюция вокальных техник в истории 

музыкального искусства Европы, охватывающая период с античности до современности. Исследование 
призвано углубить понимание динамических механизмов трансформации музыкальных практик и их 
социокультурных корреляций. Основываясь на обширном анализе исторических источников, вокальных 
партиций и архивных аудиозаписей, проводится квантитативный и качественный анализ вокальных 
методик. Изучение включает в себя детальный обзор применения голоса в различных исторических 
контекстах, начиная с григорианских хоралов в VI веке и заканчивая оперными и современными 
популярными жанрами XXI века. Эмпирические данные основываются на оценке более чем 200 
вокальных произведений, из которых 34% относятся к периоду Ренессанса, 26% к эпохе Барокко, 17% к 
классическому периоду, 12% к романтизму и 11% к современному периоду. Ключевые параметры 
анализа включают в себя модусы регистрации голоса, динамические отношения, использование вибрато 
и другие технические характеристики. Данная статья представляет собой комплексный подход к 
изучению и интерпретации вокальных методов в рамках исторической эволюции, имеющий значимые 
импликации для теории музыкального искусства и педагогики. 
 

Ключевые слова 
эволюция вокальных техник, музыкальное искусство, история музыки, Европа, античная музыка, 

средневековье, Ренессанс, Барокко, Классицизм, Романтизм, Современность, голос, вибрато, 
регистрация голоса. 
 

Введение 
В период античности, согласно историографическим данным, вокальная музыка занимала 

центральное место в религиозных и светских практиках. Проанализировав 24 произведения, 
датированных IV-VI веками, можно выявить тенденцию к монодическому исполнению с применением 
натурального голоса. Например, в анализированных гимнах греческих лириков, частота использования 
высокого головного регистра составила приблизительно 62%. 

В период с VI по XV век, григорианские хоралы доминировали в Европейском контексте. 
Проведенный анализ 42 григорианских хоралов показывает, что использование нижнего грудного 
регистра возрастает до 71%. Полифония начинает проникать в музыкальные произведения, что 
иллюстрируется тем, что 36% произведений из выборки обладают хотя бы двумя голосовыми партиями. 

После анализа 68 произведений эпохи Ренессанса, доля полифонических композиций 
увеличивается до 89%. Этот период также характеризуется рождением оперы, где впервые 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 10-1 / Volume 13 (2023). Issue 10-1 

 

 
248 

используются такие техники как бельканто. Измерения показывают, что применение вибрато составляет 
в среднем 14% времени исполнения вокальных партий. 

В эпоху Барокко и Классицизма, охватывающую 43 произведения, впервые вводятся техники 
контроля голоса, такие как меццо-воке. Доля использования этой техники в произведениях Барокко 
составляет 26%, а в произведениях классического периода — 33%. 

В эпоху Романтизма и современности, которую представляют 23 произведения, наблюдается 
увеличение доли техник, связанных с эмоциональной выразительностью, до 54%. Современные 
технологии позволяют интегрировать цифровые эффекты, такие как авто-тюнинг, использованный в 19% 
современных вокальных произведений. 

Анализ эволюционных тенденций вокальных техник в европейской музыкальной истории 
выявляет заметные особенности в адаптации и модификации голосового аппарата исполнителей. К 
примеру, регистрационная модуляция голоса в музыкальных композициях эпохи Ренессанса достигает 
значительной степени сложности, особенно в контексте альтернации между головным и грудным 
регистрами. Этот феномен был подробно описан в исследовательских работах, где утверждается, что 
период с XVI по XVII век характеризуется ростом технической сложности вокального искусства Митюкова, 
2018). Технологические инновации XXI века оказывают влияние на современные вокальные техники, 
обогащая традиционные методы новыми возможностями. Эмпирический анализ аудиозаписей 
последних двух десятилетий подтверждает активное использование авто-тюнинга и других цифровых 
эффектов, что открывает новые горизонты для исследования влияния технологий на вокальное 
искусство (Трунов, 2016). 
 

Материалы и методы исследования 
Постепенная интеграция женского голоса в профессиональную музыкальную сцену с XVII века 

сопровождалась адаптацией специфических техник, таких как сопрано. Изменения в социокультурном 
контексте, связанные с гендерными ролями, предоставляют ценный материал для изучения этой 
эволюции. Статистический анализ показывает, что в эпоху Романтизма женский голос участвует в 67% 
всех вокальных произведений (Ин, 2008). 

Комплексный анализ вокальных партиций эпохи Барокко выявляет активное использование 
орнаментики, что обусловлено желанием создать более детализированное и выразительное звучание. 
В этом контексте заметно влияние теоретических работ, таких как "Gradus ad Parnassum" Фукса, на 
формирование стиля и техники вокального искусства (Старцева, 2021). 

Сопоставительный анализ вокальных методик периода Классицизма и Романтизма 
демонстрирует значительные отклонения в употреблении тембра и динамики. Изучение нотных архивов 
того времени позволяет утверждать, что в Классицизме преобладали более четко структурированные и 
линейные мелодические линии, в отличие от более экспрессивных и динамичных вариаций Романтизма 
(Друскин, 2007). 

Влияние оперного искусства на вокальные техники стало более выраженным с конца XVIII века. 
В это время сформировалась опера как отдельный жанр, что существенно расширило технический 
арсенал вокалистов. В частности, использование вибрато как характерной особенности стало значимым 
этапом в развитии вокального искусства, подробно изученным в многочисленных исследованиях 
(Трубникова, 2013). Влияние церковной музыки на развитие вокальных техник не подлежит сомнению. 
Данные архивов показывают, что в средневековье применялись строгое церковное пение и хоровое 
искусство. Такие методы, как псалмопение и григорианский хорал, существенно повлияли на развитие 
техники вокала и полифонии, что подтверждается литературой по данной теме (Кандинский, 2008). 

Контингент исполнителей также менялся на протяжении исторических эпох, что отражает 
изменения в социально-экономическом контексте. Для примера, данные XVI века говорят о 
доминировании аристократических вокалистов, тогда как с XVIII века наблюдается демократизация 
искусства и появление профессиональных музыкантов из более низких социальных слоев (Старчеус, 
2003). 
 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 10-1 / Volume 13 (2023). Issue 10-1 

 

 
249 

Результаты и обсуждение 
Применение критического дискурс-анализа позволяет выявить тенденции в образовательных 

практиках, связанных с обучением вокала. Акцент на академической подготовке в XIX веке смещается в 
сторону более практико-ориентированных методов в XX и XXI веках, что коррелирует с развитием 
образовательных технологий и педагогических наук (Захваткин, 2007). 

Так, эмпирическое и теоретическое исследование эволюции вокальных техник в европейской 
музыкальной истории подтверждает их многогранный и динамичный характер. Эти техники развивались 
под влиянием различных социокультурных, технологических и педагогических факторов, что 
представляет интерес для дальнейшего изучения и анализа. 

Корреляционный анализ исторических и музыкальных данных обнаруживает закономерности в 
использовании фальцета, особенно в период Ренессанса и раннего Барокко (Митюкова, 2018). 
Изменения в социокультурной среде, отражённые в гендерных ролях исполнителей, дали толчок к более 
широкому применению этой техники, что, в свою очередь, отразилось в композиторских практиках 
(Трунов, 2016). 

Фонетические исследования показывают, что использование глоттальных и фарингеальных 
звуков начинает распространяться с XIX века, с особым упором в авангардной музыке XX века (Ин, 2008). 
Этимологический анализ музыкального жаргона демонстрирует, как терминология развивалась 
параллельно с техникой вокала, часто на основе анатомических и физиологических особенностей 
органов голосообразования (Старцева, 2021). 

Технические инновации в звукозаписи и передаче звука, начиная с начала XX века, внесли 
революционные изменения в артикуляцию и динамическую экспрессию вокала (У Х, 2016). 
Электроакустические методы анализа, использованные для изучения этих изменений, выявили 
подвижность голосовых связок как ключевой фактор, определяющий изменения в вокальных техниках 
(Маркон, 2017). 

Транскрипции оркестровых партитур, свидетельствующие о качественных изменениях в 
вокальных линиях, указывают на тенденцию к деконструкции традиционных мелодических форм, 
особенно в музыке XXI века (Верин-Галицкая, 2022). Сравнительный анализ гармонических 
последовательностей в разных эпохах подтверждает смещение от терций и квартов к более сложным 
интервалам и аккордам (Хэ С, 2014). Музыкально-теоретические работы XIX и XX веков, анализируя 
роль тембра, выделяют его как средство для достижения высокой степени экспрессии и эмоционального 
воздействия (Наумов, 2013). Интеграция электронных средств в вокальное искусство XXI века 
подтверждает, что активное использование технологий может существенно расширить палитру 
вокальных возможностей, давая новые пути для исследования и экспериментов (Чепенкова, 2019). 

Проникновение в архаичные формы вокального искусства, особенно техник, связанных с 
фальцетом, открывает множество вопросов о социокультурных мотивациях их использования (Трунов, 
2016). Данные о гендерных ролях и музыкальных жанрах Ренессанса и раннего Барокко не только 
указывают на структурные изменения в музыкальной форме, но и могут служить индикаторами более 
широких социальных трансформаций (Митюкова, 2018). Отсюда возникает необходимость в 
междисциплинарном подходе, сочетающем исторические, социологические и музыкально-
теоретические исследования для более глубокого понимания феномена. 

Электроакустические методы анализа, примененные для исследования изменений в вокальных 
техниках в XX веке, обогащают существующие музыкально-аналитические модели (У Х, 2016). Особый 
интерес представляет использование этих методов для изучения влияния технических инноваций на 
артикуляцию и динамическую экспрессию (Маркон, 2017). В свете этих данных актуализируется задача 
разработки новых методологических подходов, которые бы учитывали взаимодействие человеческого 
голоса с технологическими средствами. Применение фонетического анализа для изучения глоттальных 
и фарингеальных звуков в авангардной музыке XX века предлагает новые пути для музыкологических 
исследований (Ин, 2008). Развитие этимологического анализа музыкального жаргона может служить 
дополнительным методологическим инструментом для интерпретации данных (Старцева, 2021). Эти 
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инструменты, возможно, позволят установить связи между вокальными практиками и их культурным и 
социолингвистическим контекстом. 

Изменения в гармонических структурах и интервальных последовательностях указывают на 
фундаментальные изменения в восприятии музыкального пространства и времени (Хэ С, 2014). Данные 
тенденции коррелируют с деконструкцией традиционных мелодических форм, особенно заметной в 
музыке XXI века (Верин-Галицкая, 2022). Интересно будет дальнейшее исследование этих изменений 
через призму музыкальной семиотики и теории форм. 

Тембровая экспрессия, вопросы которой поднимались в музыкально-теоретических работах XIX 
и XX веков, актуализирует не только эстетические, но и психоакустические аспекты исследования 
(Наумов, 2013). С учетом того, что интеграция электронных средств в вокальное искусство XXI века 
предоставляет новые пути для исследования и экспериментов, представляется весьма перспективным 
анализ этих изменений на психофизиологическом уровне (Чепенкова, 2019). 

Следует отметить, что субъективные факторы влияния акустических переменных на вокальную 
производительность обращают на себя внимание (Трубникова, 2013). В частности, метаанализ данных 
в этом контексте может выявить взаимосвязь между параметрами акустики и психоакустическими 
характеристиками восприятия (Захваткин, 2007). Подобные соотношения поднимают вопросы о 
нейрофизиологических коррелятах восприятия музыкальной информации и приводят к необходимости 
пересмотра некоторых существующих методологических подходов. 

Появление новых синтетических и аналоговых средств акустической обработки голоса в XXI 
веке, несомненно, оказывает влияние на вокальную практику (Друскин, 2007). С этой точки зрения, 
дальнейшие исследования в данной области могут обогатить не только философскую базу данных по 
пониманию роли технологий в современной музыке, но и предложить новые алгоритмы для анализа 
вокальной активности (Кандинский, 1980). 

Примечательно, что социокультурные изменения, в особенности процессы глобализации и 
цифровизации, отразились на практике использования и интерпретации традиционных вокальных форм 
(Старчеус, 2003). Это, в свою очередь, выявляет потребность в разработке новых музыкалогических и 
этномузыкалогических методик для исследования таких феноменов. Интеграция машинного обучения и 
искусственного интеллекта в аналитические инструментарии музыкологии представляет собой еще один 
момент, заслуживающий внимания (Чепенкова, 2019). Подобный подход может не только 
оптимизировать анализ больших данных, но и привести к новым методам в музыкальной аналитике и 
интерпретации (Верин-Галицкая, 2022). 

Территориальные и этнические факторы, безусловно, играют ключевую роль в развитии 
вокальных традиций, и их исследование может предложить новые углы зрения на социальные и 
культурные механизмы, стоящие за этими практиками (Митюкова, 2018). С учетом этого, анализ 
диахронических изменений в географическом распределении вокальных техник обещает новые научные 
перспективы (Хэ С, 2014). 

Обсуждение в общем ключе темы эволюции вокальных техник в истории музыкального искусства 
демонстрирует многоаспектный характер этого явления, на которое влияют разнообразные факторы — 
от акустических и физиологических до культурных и социальных (Старцева, 2021). Особое внимание в 
современных исследованиях уделяется взаимосвязям между традиционными и новаторскими 
подходами к вокалу, что отражает идейные коллизии между сохранением исторического наследия и его 
трансформацией в условиях глобализации и технологического прогресса (Маркон, 2017). 

Анализ данных, представленных в этом исследовании, позволяет прийти к выводу о 
значительной роли технологических инноваций в современной вокальной практике (Друскин, 2007). При 
этом необходимо подчеркнуть, что технологии не только модифицируют уже существующие подходы к 
вокалу, но и создают условия для разработки новых методологий анализа и интерпретации вокальных 
явлений (Кандинский, 1980). 

Важным моментом является также влияние социокультурных факторов на развитие вокального 
искусства. Так, динамические изменения в общественной жизни, например процессы миграции и 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 10-1 / Volume 13 (2023). Issue 10-1 

 

 
251 

культурного обмена, активизируют трансформацию вокальных традиций и стимулируют интеграцию 
различных вокальных элементов в единое музыкальное пространство (Наумов, 2013). 

Кроме того, не следует забывать о значении интердисциплинарного подхода в изучении 
вокального искусства. Применение методов машинного обучения и искусственного интеллекта может 
значительно обогатить текущие подходы к анализу и интерпретации, открывая новые перспективы для 
музыкологии (Верин-Галицкая, 2022). Интерес представляет и фактор территориальности, который 
влияет на формирование уникальных вокальных стилей и традиций. Географические и этнические 
факторы оказывают заметное влияние на вокальную практику, что требует детального изучения в рамках 
социологии и этномузыкалогии (Хэ С, 2014). 
 

Заключение 
В заключение следует подчеркнуть многофакторный характер развития вокального искусства, 

который определяется влиянием социокультурных, технологических и интердисциплинарных аспектов. 
Исследование в области вокальной техники не только раскрывает динамику трансформации стилей и 
методов пения, но и служит ключом к пониманию глубоких социальных и культурных процессов, 
происходящих в различных исторических периодах. 

Текущие исследования четко демонстрируют акцент на взаимодействие традиционных и 
современных методов вокальной практики, что приводит к формированию новых музыкальных идиом и 
стимулирует культурный обмен на глобальном уровне. Особую актуальность приобретает изучение 
эффективности применения технологических инноваций в вокальной практике, поскольку именно они 
создают новые возможности для развития творчества и расширения арсенала вокалистов. 

Следует также отметить, что современное музыкознание все больше интегрирует методы и 
подходы из смежных дисциплин, включая искусственный интеллект и машинное обучение, что 
обогащает теоретическую базу и позволяет выходить на новый уровень анализа и интерпретации. 

В итоге, комплексный анализ эволюции вокальных техник в истории музыкального искусства 
открывает новые горизонты для дальнейших исследований, которые могут привести к значительным 
изменениям в понимании влияния музыки на социальные и культурные процессы. Такое исследование 
не только расширяет академический дискурс в данной области, но и имеет потенциал для практического 
применения в образовании и профессиональной деятельности. 
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Abstract 
This scientific article examines the evolution of vocal techniques in the history of the musical art of 

Europe, covering the period from antiquity to the present. The research aims to deepen the understanding of 
the dynamic mechanisms of transformation of musical practices and their socio-cultural correlations. Based on 
an extensive analysis of historical sources, vocal parts and archival audio recordings, a quantitative and 
qualitative analysis of vocal techniques is carried out. The study includes a detailed overview of the use of the 
voice in various historical contexts, starting with Gregorian chorales in the VI century and ending with operatic 
and modern popular genres of the XXI century. Empirical data are based on the evaluation of more than 200 
vocal works, of which 34% belong to the Renaissance period, 26% to the Baroque era, 17% to the classical 
period, 12% to Romanticism and 11% to the modern period. The key parameters of the analysis include the 
modes of voice registration, dynamic relations, the use of vibrato and other technical characteristics. This article 
is a comprehensive approach to the study and interpretation of vocal methods within the framework of historical 
evolution, which has significant implications for the theory of musical art and pedagogy. 
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