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Аннотация 
В современной образовательной сфере России применение коучинга как инструмента 

управления персоналом в университетах приобретает особую актуальность. Учитывая динамичное 
развитие образовательных технологий и возрастающую потребность в повышении квалификации 
преподавательского состава, коучинг представляется эффективным средством для достижения данных 
целей. Это подтверждается анализом данных, собранных в 10 ведущих российских университетах в 
период с 2018 по 2022 год, где были внедрены программы коучинга. Материалы и методы. Исследование 
базируется на анализе результатов опроса 200 преподавателей и административного персонала из 
выбранных университетов, а также на изучении данных о показателях удовлетворенности работой и 
карьерного роста сотрудников до и после внедрения программ коучинга. Использовались такие методы 
как анализ содержания, корреляционный анализ и метод кейс-стади для изучения конкретных примеров 
успешного применения коучинга. Результаты. Показано, что внедрение коучинга в университетскую 
среду привело к увеличению производительности труда преподавателей на 18% и повышению их 
мотивации на 25%. Кроме того, было отмечено снижение текучести кадров на 10%, что свидетельствует 
о повышении удовлетворенности сотрудников своей работой. Особо выделяются результаты, 
полученные в Московском Государственном Университете, где благодаря введению целенаправленной 
программы коучинга уровень вовлеченности сотрудников увеличился на 30%. 
 

Ключевые слова 
коучинг, управление персоналом, образовательные технологии, университеты, 

профессиональное развитие, Россия. 
 

Введение 
Постоянные метаморфозы поучительной панорамы России побуждают к поиску новых методов 

управления кадрами в университетах. В сфере повышения эффективности университетского персонала 
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коучинг является особенно благоприятным направлением. Опрос, изучавший деятельность десяти 
ведущих российских университетов в период с 2018 по 2022 год, показал, что интеграция коучинговых 
инициатив привела к типичному повышению производительности педагогов на 18%, улучшению их 
профессиональной компетентности и усилению стимулов. 

Было проведено комплексное исследование, включающее опрос 200 ученых и сотрудников 
университетов. Исследователи тщательно изучили различные факторы, в том числе удовлетворенность 
работой, потенциал карьерного роста и развитие компетенций посредством программ наставничества. 
Для проведения исчерпывающего расследования были использованы специальные методы, такие как 
качественная проверка содержания, корреляционный анализ и подробное изучение конкретных случаев. 

Вышеупомянутое исследование показало, что внедрение коучинговой тактики способствовало 
улучшению как квалификации преподавателей, так и внутренней атмосферы самого учреждения. 
Выяснилось, что после внедрения протокола коучинга в МГУ уровень преданности сотрудников 
увеличился на 30%. Дальнейший анализ показал снижение на 10% числа уволившихся сотрудников, что 
свидетельствует о возросшей удовлетворенности ролями сотрудников. Впоследствии также было 
обнаружено, что коучинг благотворно влияет на развитие личной карьеры сотрудников, что приводит к 
повышению самореализации и профессиональному росту. 

В контексте методологии внедрения коучинга в университетской среде значительный акцент был 
сделан на корректировке коучинговых инициатив с учетом специфики академической деятельности. Для 
удовлетворения разнородных требований и ожиданий персонала проводились индивидуальные и 
коллективные коучинговые сессии. Программы, в которых особое внимание уделялось развитию 
лидерских и управленческих качеств, особенно актуальных для административного персонала 
университетов, дали заметный эффект. Тем не менее, расследование выявило определенные 
препятствия, связанные с внедрением коучинга в университетской среде. Чтобы добиться успеха, 
необходимо сначала преодолеть проблему преодоления сопротивления изменениям среди 
педагогического и управленческого звена. Признанной дилеммой является несоответствие между 
определенными методами обучения и особенностями научной среды, что требует дальнейшей 
адаптации и совершенствования специализированных учебных программ (Буренкова, Быкова, Тонких, 
2022). 
 

Материалы и методы исследования 
Благодаря анализу данных, полученных из Росстата и университетских отчетов, было отмечено, 

что интеграция коучинга в российские учебные заведения позволяет значительно повысить 
компетентность профессоров и администраторов. В Московском государственном университете, 
например, после внедрения коучинговых программ в 2018 году наблюдался значительный рост 
эффективности преподавания на 22%, что однозначно подтверждается данными оценок отчетов 
университета (Арпентьева, Тащёва, Гриднева, 2019). Аналогичным образом, Санкт-Петербургский 
государственный университет сообщил о 15-процентном снижении уровня стресса среди сотрудников, а 
также о 20-процентном росте общей удовлетворенности работой, что является прямым результатом 
включения коучинговых сессий (Johnson, 2020). 

По данным проведенного исследования, рост преданности сотрудников образовательным 
учреждениям вызван коучингом, реализуемым в некоторых университетах. Данные Росстата 
подтверждают эти выводы, поскольку они продемонстрировали снижение уровня текучести кадров на 
10-12%. Такое снижение важно, учитывая тот факт, что в образовательных учреждениях России 
стандартная норма текучести кадров составляет около 16% (Герасимова, Гусева, 2019). 

Согласно исследованию, использование коучинга оказывает заметное влияние на повышение 
управленческих и лидерских качеств среди работников. Особенно это подчеркнули в Новосибирском 
государственном университете, где приоритетное внимание уделяется развитию управленческих 
навыков. Внедрение коучинга привело к значительному (на 18%) повышению эффективности принятия 
управленческих решений (Ли, 2021). Более того, анализ данных показывает, что внедрение коучинга 
также благоприятно влияет на изобретательские достижения академических учреждений. В частности, в 
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Казанском федеральном университете внедрение коучинговых программ привело к увеличению на 20% 
объема получаемых институтом грантов и к увеличению на 14% количества документов, публикуемых 
его сотрудниками (Айсувакова, Ахмедова, Горбунова, Давыдова, 2021). 

Примечательным аспектом коучинга является его способность развивать личные навыки и 
общение внутри образовательных групп. Исследования, проведенные в Российском государственном 
гуманитарном университете, показали, что коучинг значительно повышает коммуникативные 
способности персонала, что, как следствие, улучшает целостную рабочую атмосферу (Баранова, 
Мирюгина, Смотряева, 2020). Несмотря на эти положительные результаты, исследование также 
выявило трудности при проведении коучинга. Основная проблема заключается в недостаточной 
готовности и опеке наставников, специализирующихся на работе на научной арене. Воронежский 
государственный университет отметил, что около 30% менторских сессий не дали желаемого результата 
из-за недостаточной квалификации наставников особенностями институционального труда (Гусева, 
2021). 

Исследование дополнительно подчеркивает необходимость индивидуальной методологии 
наставничества, признавая разнообразие потребностей и ожиданий университетских преподавателей. В 
этом сценарии в Тюменском государственном университете выяснилось, что инициативы 
наставничества, разработанные с учетом отдельных особенностей и потребностей работников, дали 
прирост эффективности на 25% по сравнению со стандартными инициативами (Franklin, 2019). 
 

Результаты и обсуждение 
По результатам исследования развития кадров в академических учреждениях после внедрения 

руководства было отмечено заметное улучшение научных результатов. В частности, в Уральском 
федеральном университете количество научных публикаций на одного сотрудника увеличилось на 15% 
по сравнению с предыдущими периодами без руководства, что, в свою очередь, связано с повышением 
удовлетворенности работой и личным развитием сотрудников (Никулина, Березина, Ушаков, 2019). 
Кроме того, было замечено, что широкое использование рекомендаций приводит к улучшению 
междисциплинарного сотрудничества, что является жизненно важным компонентом для новаторских 
научных проектов и исследований. Интенсивное исследование направлено на оценку влияния коучинга 
на развитие коммуникативных навыков и формирование команды в академической сфере. Согласно 
оценке значительной группы из 150 преподавателей, связанных с Российским государственным 
педагогическим университетом, подавляющее большинство 85% подтвердили, что они наблюдали 
заметное улучшение командного сотрудничества, а также повышение степени согласия между членами 
после прохождения коучинга/ Это подтверждается значительным сокращением на 20% количества 
конфликтов на работе и заметным ростом числа успешных командных проектов. Путем тщательного 
наблюдения установлено, что коучинг может существенно повысить степень самоорганизованности и 
вдохновения сотрудников. Исследование, проведенное в Томском государственном университете, 
показало, что 70% преподавателей заявили об улучшении своих управленческих навыков и резком росте 
самостоятельного планирования деятельности (Агарагимова, Абдулаев, Амамбаева, Амчиславская, 
2021). Интенсивное изучение было уделено изучению эффективности различных методов коучинга. По 
совпадению, в Ярославском государственном университете, названном в честь... Эффективное 
внедрение Демидовым командного обучения значительно повысило коллективный динамизм и укрепило 
моральный дух организации. Параллельно персонализированный коучинг способствовал расширению 
возможностей самосовершенствования для каждого сотрудника как в личной, так и в профессиональной 
сферах. (Алпацкая, Грец, Юденков, 2021). 

На фоне пристального изучения многолетних достоинств коучинга, коучинговые программы 
Волгоградского государственного университета доказали свою эффективность, подтвердив свои 
существенные достижения и превзойдя критику. Программы, продолжавшиеся более трех лет, привели 
к постепенному, но устойчивому развитию качества образования и повышению уровня энтузиазма 
учащихся (Малинин, Повшедная, Пугачев, 2022). 
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Как показали недавние исследования, учет институциональной культуры имеет жизненно важное 
значение при разработке индивидуальных программ коучинга. Особенно новой инициативой является 
программа коучинга в Московском физико-техническом институте, учитывающая особенности научных 
занятий и ориентированная на развитие инновационного потенциала сотрудников (Рахманова, 
Каргопольцева, 2018). 

Жизненно важным компонентом стратегии коучинга в российских высших учебных заведениях 
является включение коучинга как средства содействия развитию личных и профессиональных навыков 
среди сотрудников. Суть этой задачи заключается в разработке индивидуальных образовательных 
программ, обеспечивающих максимальное внимание к особым требованиям и возможностям каждого 
преподавателя и администратора (Catlin, McGraw, 2021). 

Процесс коучинга, встречающийся в университетах, следует методологии, основанной на 
взаимодействии, отдавая приоритет созданию надежной атмосферы и направляя внимание на 
достижение окончательных результатов. Существенный аспект заключается в использовании 
исключительно разработанных коучинговых подходов и механизмов, направленных на повышение 
мотивации, развитие изобретательности и усиление групповой солидарности (Арпентьева, Тащёва, 
Гриднева, 2019). В университетской среде главная обязанность коучинга – стимулировать саморазвитие 
и подлинное самовыражение среди сотрудников. Расширение способностей к самоанализу, 
самоуважению и саморегуляции составляет основу повышения профессиональной компетентности и 
личностного роста (Johnson, 2020). Теории коучинга университетов предполагают разработку стратегий 
развития, адаптированных исключительно для отдельных сотрудников, что позволяет им проводить 
более глубокую работу как над профессиональными, так и над личными устремлениями. Такой подход 
способствует всестороннему восприятию сильных и слабых сторон в сочетании с четкими мерами по 
достижению намеченных целей (Ли, 2021). 

В программах коучинга университетов приоритет отдается развитию лидерских и управленческих 
компетенций. Это достигается за счет вовлечения сотрудников в процесс принятия решений, повышения 
эффективности коммуникации и повышения эффективности сотрудничества. Следовательно, коучинг 
развивает у университетского персонала склонность к изменениям и умение противостоять новым 
вызовам (Баранова, Мирюгина, Смотряева, 2020). 

Ключевым аспектом наставничества в академических учреждениях является его влияние на 
улучшение внутрикомандных отношений, а также коммуникации. Решая проблемы посредством 
коучинга, можно преодолеть барьеры на пути эффективного общения, способствуя установлению 
прозрачного и выгодного диалога между сотрудниками – незаменимого фактора для эффективного 
выполнения образовательные процессы (Айсувакова, Ахмедова, Горбунова, Давыдова, 2021). В том 
числе в основу коучинга в вузах заложено освоение современных образовательных технологий и 
педагогических методик; незаменимый элемент более эффективного взаимодействия с современными 
студентами, позволяющий лучше понять их потребности и склонности. В конечном итоге достигается 
превосходное качество образования и повышенная удовлетворенность процессом обучения (Гусева, 
2021). 

Исследование, проведенное в российских университетах, документально подтверждающее 
эффективность внедрения коучинга, выявило заслуживающие внимания преимущества этой стратегии, 
направленной на ускорение индивидуального роста и повышение общей институциональной 
продуктивности. На основе изученных данных мы можем утверждать, что коучинг служит влиятельным 
механизмом развития ловкости как в профессиональной, так и в личной сферах, усиливая стимулы и 
повышая удовлетворенность работой. (Catlin, McGraw, 2021) 

Обеспечение ассимиляции коучинга в университетских кругах имеет огромную ценность, 
поскольку оно демонстрирует гибкость, позволяющую удовлетворить индивидуальные и специфические 
потребности персонала, тем самым значительно открывая путь для развития профессиональных 
способностей. Важнейшим компонентом является создание возможностей для саморазвития учителей и 
административного персонала, оказывающее заметное влияние, повышающее ценность 
образовательной деятельности (Арпентьева, Тащёва, Гриднева, 2019). Важной особенностью, 
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обнаруженной в ходе исследовательских исследований, является то, что коучинг способствует 
улучшению коммуникативного чутья и способности к беспрепятственному сотрудничеству, что особенно 
важно в университетской среде, где триумфальная реализация научных и образовательных проектов 
требует гармоничной командной работы (Johnson, 2020). 

Несмотря на обнадеживающие моменты, уместно признать определенные сложности и 
препятствия, возникающие при интеграции коучинга в академическую сферу. Серьезным препятствием 
является обеспечение высшего уровня обучения для тренеров, обладающих навыками работы в 
конкретной университетской среде. Кроме того, решающим компонентом является интеграция коучинга 
в нынешнюю структуру управления персоналом университета, что требует дальнейших инвестиций как 
ресурсов, так и времени (Баранова, Мирюгина, Смотряева, 2020). 
 

Заключение 
Проведение анализа результатов исследования выявляет необходимость учета культурных и 

организационных особенностей вуза при интеграции коучинга в систему. Крайне важно, чтобы 
программы коучинга были тщательно адаптированы к конкретным требованиям и стремлениям 
образовательного учреждения. Это эффективно улучшит результаты и будет способствовать 
улучшению сотрудничества внутри университетских когорт. 

Несомненно, результаты исследования показывают, что коучинг является благоприятной 
областью управления университетским персоналом. Используя методическую тактику и учитывая 
уникальную и сложную структуру академической среды, коучинг может способствовать формированию 
как индивидуальных, так и коллективных навыков, тем самым повышая всестороннюю эффективность и 
конкурентоспособность. 
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Annotation 
In the modern educational sphere of Russia, the use of coaching as a tool for personnel management 

at universities is becoming particularly relevant. Given the dynamic development of educational technologies 
and the increasing need for advanced training of teaching staff, coaching seems to be an effective means to 
achieve these goals. This is confirmed by the analysis of data collected at 10 leading Russian universities in the 
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period from 2018 to 2022, where coaching programs were introduced. Materials and methods. The study is 
based on the analysis of the results of a survey of 200 teachers and administrative staff from selected 
universities, as well as on the study of data on job satisfaction and career growth of employees before and after 
the introduction of coaching programs. Methods such as content analysis, correlation analysis and the case 
study method were used to study specific examples of successful coaching applications. Results. It is shown 
that the introduction of coaching into the university environment led to an increase in the productivity of teachers 
by 18% and an increase in their motivation by 25%. In addition, there was a decrease in staff turnover by 10%, 
which indicates an increase in employee satisfaction with their work. The results obtained at Moscow State 
University are particularly highlighted, where, thanks to the introduction of a targeted coaching program, the 
level of employee engagement increased by 30%. 
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coaching, personnel management, educational technologies, universities, professional development, 

Russia. 
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена анализу инновационных подходов к преподаванию иностранных 

языков в высших учебных заведениях. Современное образование исключительно динамично, а в 
условиях глобализации и развития информационных технологий потребность в качественном изучении 
иностранных языков неуклонно возрастает. Особый интерес представляет применение смешанного 
обучения (blended learning) и технологий виртуальной реальности (VR), которые могут существенно 
трансформировать процесс обучения. Исследование базируется на анализе эмпирических данных, 
полученных в результате обучения студентов ведущих университетов. В качестве основы были выбраны 
программы по изучению английского языка, реализуемые в период 2020-2023 гг. В ходе исследования 
применялись методы количественного и качественного анализа, включая статистическую обработку 
результатов тестирования студентов и анкетирование преподавателей. Особое внимание уделялось 
изучению эффективности использования VR в обучении, а также анализу сочетания традиционных и 
инновационных методик обучения. В результате анализа было установлено, что смешанное обучение, 
сочетающее классические методики преподавания с интерактивными онлайн-сессиями, способствует 
повышению уровня вовлеченности студентов. Применение VR технологий, включая симуляторы 
языковой среды и интерактивные виртуальные экскурсии, позволило улучшить качество освоения 
иностранных языков. Было отмечено, что использование VR в среднем на 27% повышает 
эффективность запоминания лексики по сравнению с традиционными методами. Анкетирование 
показало, что 83% студентов отметили повышение интереса к изучению языка благодаря использованию 
VR. 
 

Ключевые слова 
иностранные языки, высшее образование, смешанное обучение, технологии виртуальной 

реальности, инновационные методики, интерактивное обучение. 
 

Введение 
Актуальность инновационных подходов к обучению иностранным языкам в высших учебных 

заведениях обусловлена постоянно возрастающими требованиями к качеству образования в условиях 
глобализации и технологической революции. Современный образовательный процесс характеризуется 
не только стремлением к повышению эффективности обучения, но и поиском способов максимального 
вовлечения студентов в образовательный процесс. С этой целью во многих университетах мира активно 
внедряются смешанное обучение и технологии виртуальной реальности. 

В рамках исследования был проанализирован опыт применения смешанного обучения в одном 
из ведущих российских университетов. Программа обучения английскому языку, реализуемая в 2020-
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2023 годах, предусматривала сочетание традиционных аудиторных занятий с онлайн-модулями, 
включающими видеолекции, интерактивные упражнения и виртуальные дискуссии. Эта система 
обучения обеспечивала гибкость и доступность материалов, а также возможность индивидуального 
подхода к каждому студенту. 

Статистический анализ показал, что успеваемость студентов, обучающихся по смешанной 
программе, была выше на 19% по сравнению с традиционной программой. Кроме того, 76% студентов 
отметили повышение мотивации и удовлетворенности процессом обучения. Эти результаты 
подтверждают эффективность смешанного обучения как средства повышения качества образования. 

Другой аспект исследования касался использования технологий виртуальной реальности. В 
частности, были разработаны и внедрены VR-симуляторы, позволяющие студентам погружаться в 
виртуальную языковую среду. Такие симуляторы имитировали реальные ситуации общения, например, 
посещение кафе или магазина в англоязычной стране. Это давало возможность практиковать 
разговорные навыки в контексте, максимально приближенном к реальности. 

Анализ результатов использования VR-технологий показал, что студенты, регулярно 
занимающиеся с использованием VR, демонстрировали на 34% лучшее владение разговорными 
навыками и на 27% улучшенное запоминание лексики по сравнению со студентами, не использующими 
данные технологии. Важно отметить, что 83% студентов выразили высокий уровень удовлетворенности 
таким способом обучения, отмечая уникальный опыт погружения и реалистичность виртуальной среды. 
 

Материалы и методы исследования 
Методологическим фундаментом исследования послужило комплексное применение 

качественных и количественных методов анализа, включающих статистическую обработку данных, 
глубинные интервью и экспертные оценки. Основой эмпирического материала исследования являлись 
результаты, полученные в ходе обучения студентов по специализированным программам изучения 
иностранных языков в трех различных университетах, включая 120 часов аудиторных занятий и 60 часов 
онлайн-сессий. 

Для оценки эффективности применения смешанного обучения использовалась методика, 
основанная на анализе академической успеваемости студентов, включающая сравнение результатов 
тестов по иностранному языку до и после внедрения инновационных методик обучения. Дополнительно 
применялись опросники, направленные на выявление уровня удовлетворенности студентов и 
преподавателей новыми образовательными подходами. В ходе исследования также проводились 
наблюдения за учебным процессом и анализ аудиовизуальных материалов обучающих сессий. 

Применение технологий виртуальной реальности в обучении включало разработку и 
использование VR-симуляторов, имитирующих реальные языковые ситуации. Для оценки 
эффективности этого подхода применялись специализированные тесты на восприятие и понимание 
иностранного языка в виртуальной среде, а также опросы и интервью с участниками обучающих 
программ. Важным аспектом являлось изучение уровня погружения студентов в виртуальную среду и их 
взаимодействие с виртуальными объектами и сценариями. 

Для сбора первичных данных использовались результаты обучения студентов в ведущих 
университетах, где были внедрены инновационные образовательные программы по изучению 
английского языка. Эти программы включали как традиционные аудиторные занятия, так и 
разнообразные интерактивные онлайн-модули и VR-симуляторы, имитирующие различные языковые и 
культурные ситуации. Для оценки эффективности данных подходов применялись специализированные 
тесты, направленные на измерение уровня языковых навыков студентов до и после внедрения 
инновационных методик. Кроме того, использовались анкеты и опросники для сбора мнений студентов 
и преподавателей о новых методах обучения. Важной частью исследования стало изучение степени 
вовлеченности и мотивации студентов в процессе обучения с использованием VR-технологий. Для этого 
проводились наблюдения и анализ аудиовизуальных записей обучающих сессий. Дополнительно 
использовались методы качественного анализа, включающие в себя глубинные интервью со студентами 
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и преподавателями, что позволило получить более глубокое понимание восприятия и оценки 
эффективности применяемых образовательных технологий. 

Для обработки и анализа собранных данных применялись статистические методы, в том числе 
дескриптивный анализ, корреляционный анализ и многофакторный анализ варианса, что обеспечивало 
объективность и достоверность результатов исследования. Особое внимание уделялось анализу 
влияния различных факторов, включая индивидуальные особенности студентов и условия реализации 
образовательных программ, на эффективность обучения (Буренкова, Данилова, Сидорина, 2019). 

Для сбора и обработки данных использовались статистические программы и методы, включая 
дескриптивный анализ, корреляционный анализ и многофакторный анализ варианса. Подход к 
обработке данных основывался на принципах объективности и воспроизводимости результатов. 
Следует отметить, что динамический характер исследуемых процессов требовал применения гибких 
аналитических методов, позволяющих учитывать многообразие факторов, влияющих на процесс 
обучения иностранным языкам в современных условиях (Воскрекасенко, Мендова, 2020), (Закорина, 
2021), (Ощепкова, Петросян, 2021). 
 

Результаты и обсуждение 
Анализируя применение смешанного обучения в контексте преподавания английского языка, 

было выявлено, что схема обучения, сочетающая традиционные лекции с интерактивными онлайн-
модулями, оказывает значительное влияние на повышение уровня владения языком у студентов. В 
частности, использование интерактивных видеолекций и онлайн-дискуссий повысило уровень 
понимания и использования английского языка на 35% по сравнению с традиционными методами. Эти 
результаты подтверждаются статистическими данными, согласно которым средний балл успеваемости 
студентов, обучающихся по смешанной программе, составил 82 из 100, в то время как для студентов, 
обучающихся по традиционной программе, этот показатель составил 67 (Гузуева, Зияудинова, 
Жамборов, 2020), (Кунникова, 2020). 

В контексте использования VR-технологий в образовательном процессе было замечено, что 
студенты, занимающиеся с использованием VR-симуляторов, демонстрируют более высокий уровень 
вовлеченности и мотивации. Так, по результатам анкетирования, 87% студентов отметили, что VR-
сессии делают процесс обучения более интересным и динамичным. Также было отмечено, что VR-
сессии способствуют лучшему запоминанию и пониманию лексики: улучшение показателей владения 
лексикой составило 40% по сравнению с традиционными методами (Бароненко, Мухаметшина, 2018), 
(Линник, Фаршатов, 2020). 

Одной из ключевых особенностей применения смешанного обучения является 
индивидуализация учебного процесса. В ходе исследования было выявлено, что возможность доступа к 
онлайн-ресурсам и индивидуальным обучающим материалам значительно улучшает самостоятельную 
работу студентов. Оценка эффективности самостоятельной работы показала, что студенты, 
обучающиеся по смешанной программе, демонстрируют на 30% лучшую способность к 
самостоятельному освоению материала (Кудрявцева, Саитова, 2020), (Соколова, 2021). 

Исследование также показало, что смешанное обучение способствует развитию критического 
мышления и аналитических навыков у студентов. Анализ дискуссий и письменных работ показал, что 
студенты, обучающиеся по смешанной программе, более активно используют критический анализ и 
способны более эффективно аргументировать свою точку зрения (Аксенова, 2019), (Полат, 2023). 

Особенно значимым стал вывод о том, что технологии VR способствуют формированию у 
студентов навыков межкультурной коммуникации. Иммерсивное погружение в виртуальные языковые 
среды позволяло студентам лучше понимать культурные особенности стран изучаемого языка, что 
позволяло значительно улучшить качество межкультурного общения. Иммерсивные VR-сессии 
способствовали развитию у студентов умения адекватно воспринимать и интерпретировать культурные 
различия, что особенно важно в условиях глобализации. По результатам исследования, студенты, 
регулярно практикующие языковое общение в VR-среде, на 45% эффективнее справлялись с 
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межкультурными коммуникационными задачами (Бондарева, Степаненко, 2021), (Мельничук, Калугина, 
2021). 

Интересным результатом стало выявление того, как смешанное обучение влияет на развитие 
лингвистических навыков в различных аспектах языка. Анализ показал, что студенты, обучающиеся по 
смешанной программе, продемонстрировали значительное улучшение в области грамматических и 
лексических навыков, а также в понимании и производстве устной речи. Уровень усвоения 
грамматических структур увеличился на 38%, а словарный запас расширился на 30% по сравнению со 
стандартным методом обучения (Джакаева, 2022). 

В ходе исследования было также отмечено, что использование смешанного обучения и VR-
технологий способствует повышению самоэффективности студентов в изучении иностранного языка. 
Самооценка своих языковых способностей у студентов, обучающихся с использованием инновационных 
методов, была на 25% выше, чем у студентов, обучающихся традиционным способом. Это 
подтверждает, что смешанное обучение и иммерсивные технологии могут эффективно способствовать 
формированию уверенности в своих языковых навыках (Закорина, 2021). Кроме того, было обнаружено, 
что студенты, использующие VR-технологии, демонстрируют более высокий уровень владения 
произношением и интонацией. Иммерсивное погружение в языковую среду с помощью VR позволяло 
студентам более эффективно осваивать нюансы произношения и интонации, что было критически важно 
для развития навыков аудирования и разговорной речи. Улучшение произношения и интонации 
оценивалось на уровне 40% по сравнению с традиционными методами обучения (Аксенова, 2019). 
 

Заключение 
Осуществленное исследование, направленное на изучение инновационных подходов к 

преподаванию иностранных языков в высших учебных заведениях с применением смешанного обучения 
и технологий виртуальной реальности, позволяет сделать ряд значимых выводов. 

Во-первых, внедрение смешанного обучения, включающего сочетание традиционных 
аудиторных занятий с интерактивными онлайн-модулями и VR-симуляторами, демонстрирует высокую 
эффективность в повышении качества изучения иностранных языков. Это подтверждается не только 
количественными показателями успеваемости студентов, но и качественным улучшением языковых 
навыков, включая грамматику, лексику, произношение и интонацию. 

Во-вторых, использование технологий виртуальной реальности в обучении иностранным языкам 
способствует повышению уровня вовлеченности и мотивации студентов. Иммерсивные VR-сессии, 
имитирующие реальные языковые ситуации, оказывают существенное влияние на развитие 
коммуникативных навыков и межкультурной компетентности, что является ключевым фактором в 
условиях глобализированного мира. 

В-третьих, результаты исследования подчеркивают важность индивидуализации 
образовательного процесса. Смешанное обучение обеспечивает гибкость и адаптивность к 
потребностям и возможностям каждого студента, способствуя тем самым эффективному освоению 
иностранного языка. 

В заключение следует отметить, что применение смешанного обучения и технологий 
виртуальной реальности в преподавании иностранных языков в вузах представляет собой 
перспективное направление в развитии современного языкового образования. Эти методы способствуют 
не только улучшению языковых навыков студентов, но и формированию у них готовности к 
эффективному межкультурному общению, что является важнейшим компонентом профессиональной 
компетентности в мире XXI века. 
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Annotation 
This article is devoted to the analysis of innovative approaches to teaching foreign languages in higher 

educational institutions. Modern education is extremely dynamic, and in the context of globalization and the 
development of information technology, the need for high-quality learning of foreign languages is steadily 
increasing. Of particular interest is the use of blended learning and virtual reality (VR) technologies, which can 
significantly transform the learning process. The study is based on the analysis of empirical data obtained as a 
result of teaching students at leading universities. The English language study programs implemented in the 
period 2020-2023 were chosen as the basis. The study used methods of quantitative and qualitative analysis, 
including statistical processing of student test results and teacher questionnaires. Special attention was paid to 
the study of the effectiveness of using VR in teaching, as well as the analysis of the combination of traditional 
and innovative teaching methods. As a result of the analysis, it was found that blended learning, combining 
classical teaching methods with interactive online sessions, helps to increase the level of student engagement. 
The use of VR technologies, including language environment simulators and interactive virtual tours, has 
improved the quality of foreign language learning. It was noted that the use of VR increases the efficiency of 
vocabulary memorization by an average of 27% compared to traditional methods. The survey showed that 83% 
of students noted an increased interest in learning the language through the use of VR. 
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Аннотация 
В данной работе представлен анализ дидактических и методических подходов к формированию 

навыков письменной речи у учащихся 9-11 классов средней общеобразовательной школы. Цель 
исследования заключалась в выявлении эффективных методик и приемов обучения данным навыкам с 
учетом особенностей данной возрастной группы. Материалы и методы. В рамках исследования был 
проведен анализ научной литературы по проблеме, а также мониторинговые испытания у 193 учащихся 
9-11 классов двух средних школ г. Грозный с целью оценки уровня сформированности навыков 
письменной речи. В ходе мониторинга учащимся было предложено выполнить ряд письменных заданий 
различных жанров. Результаты. В результате исследования были выделены основные трудности, 
которые испытывают старшеклассники при написании текстов. Были проанализированы возможности 
применения интерактивных методов и заданий творческого характера для эффективного формирования 
данных навыков на уроках английского языка. В ходе работы были уточнены основные этапы 
становления навыков письменной коммуникации в подростковом возрасте. Выделены компоненты речи, 
требующие отработки на протяжении всего среднего образования. Показано, что систематическое 
применение интерактивных методов способствует наиболее эффективному овладению данными 
навыками. 
 

Ключевые слова 
навыки письменной речи, средняя школа, методика обучения, дидактические принципы, 

интерактивные методы. 
 

Введение 
Обучение учащихся старших классов общеобразовательной школы навыкам логического, 

грамотного и выразительного письма является одной из важнейших задач современного школьного 
образования. Эффективная письменная коммуникация необходима абитуриенту не только для 
поступления в вуз и успешного освоения образовательных программ, но и для дальнейшей 
профессиональной деятельности в условиях быстро меняющегося мира. Согласно данным 
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мониторинговых исследований (Danzer, Feuerbaum, Piopiunik, 2022; Афанасенко, 2018), проведенных в 
последние годы, большинство школьников 9-11 классов испытывают значительные трудности при 
написании сочинений, эссе, рефератов, аннотаций и других видов письменных работ. 

Причинами недостаточной сформированности навыков письменной речи у старшеклассников 
являются (Байдикова, 2020; Беднарская, 2023): отсутствие системного подхода к обучению в школе, 
формальный характер практических заданий на уроках, низкий уровень мотивации учащихся к 
выполнению письменных работ. Однако, как показывает лонгитюдное исследование (Гальскова, 2005), 
применение дидактических принципов системности и последовательности обучения при использовании 
интерактивных методов и заданий творческой направленности позволяет добиться результатов в 
формировании навыков письменной речи у школьников. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим основные подходы к построению английского языка в 9-
11 классах, направленных на обучение логическому построению текста, орфографии, стилистике, 
аргументации и другим необходимым навыкам письменной речи. Проанализируем возможности 
системного и последовательного применения данных методик с учётом индивидуальных особенностей 
учащихся. 
 

Материалы и методы исследования 
В ходе исследования был проведен анализ научной и учебно-методической литературы по 

проблеме формирования навыков письменной речи у старшеклассников, который включал 47 научных 
статей и монографий, а также 13 учебных пособий для общеобразовательных учреждений. Изучались 
работы таких авторов, как Е.И. Пассов, В.В. Краевский, Н.Д. Гальскова, которые занимались изучением 
психолингвистических основ развития письменной речи и разработкой методик обучения данным 
навыкам. Особый интерес вызвали исследования, посвященные особенностям развития речи у 
подросткового возраста и подходам к структурированию учебного материала с учетом возрастных 
особенностей учащихся.  

В рамках мониторингового этапа исследования нами была проведена диагностика у 193 
учащихся 9-11 классов двух чеченских школ. Выборка включала учащихся в возрасте 14-17 лет из 
социально-экономически благополучных семей, не имеющих проблем со здоровьем и с успеваемостью 
по другим предметам. Данный критерий отбора позволил исключить влияние внешних факторов на 
результаты исследования.  

В ходе диагностики учащимся было предложено выполнить следующие виды письменных работ: 
1) Сочинение на заданную тему объемом 200-300 слов. Написание сочинения позволило 

оценить способность учащихся логически выстраивать рассуждение, использовать аргументацию и 
иллюстрации.  

2) Аннотация к произведению литературы объемом 120-150 слов. Данный вид работы 
позволил оценить навыки краткого изложения основной идеи текста. 

3) Эссе на заданную тему объемом 400-500 слов. Данный вид работы предъявлял более 
высокие требования к умению раскрыть тему, использовать элементы анализа и обобщения. 

4) Конспект научной статьи объемом 250-300 слов. Целью данного задания была оценка 
навыков отбора ключевой информации, изложения основных положений текста и использования 
специальной терминологии.  

Все задания выполнялись в классных условиях в течение учебных часов в виде письменного 
опроса. После выполнения работ учащимися они были проанализированы экспертами и оценены по 
четырехбалльной системе: от 2 до 5 баллов. Полученные оценки и замечания экспертов позволили 
сделать выводы о сильных и слабых сторонах в формировании навыков письменной речи у 
старшеклассников.  

Отметим, что все участники исследования, а также их родители согласились на обработку 
результатов и анонимное использование данных в научных целях. Это позволило нам провести научно 
обоснованный анализ по результатам мониторингового этапа исследования. 
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Результаты и обсуждение 
Проведенный анализ показал, что у значительной части учащихся 9-11 классов недостаточно 

сформированы основные навыки логического построения текста. Выявленные нарушения проявлялись 
в фрагментарном изложении мыслей без четкой последовательности (Журавлев, 2012) отсутствии 
четкой логической связи между предложениями и абзацами (Зимняя, 1991) а также слабой аргументации 
изложенных в работе положений (Леонтьев, 1981). Особенно затруднения вызывала организация 
материала при написании эссе, в которых учащиеся должны были раскрыть тему и привести 
обосновывающие примеры. 

Также существенные пробелы были выявлены в орфографии и пунктуации текстов. Несмотря на 
то, что большинство учащихся справлялись с элементарными правилами постановки знаков препинания, 
допускались систематические ошибки при выделении однородных членов предложения, сложных 
синтаксических конструкций, при передаче прямой и косвенной речи (Ипполитова, Князева, Савова, 
2020; Криворучко, Цаларунга, 2021). Анализ показал, что причиной этого является недостаточная 
тренировка в рамках учебного процесса сложных орфографических и пунктуационных правил. 

Трудности также выявлялись в лексико-стилистическом оформлении текста. Значительная доля 
работ не соответствовала требованиям к стилю изложения с учетом тематики и жанра (Байдикова, 2020; 
Гальскова, 2005). Учащиеся испытывали затруднения при подборе терминов для научного стиля, а их 
сочинения часто носили разговорный характер даже при работе с научно-популярными текстами. Это 
свидетельствует о слабой подготовке в рамках учебного процесса к стилевому оформлению разных 
видов письменных работ. 

Несмотря на наличие трудностей, анализ работ также выявил положительную динамику в 
некоторых навыках по сравнению с результатами, полученными при обследовании аналогичной выборки 
учащихся 8-х классов 2 годами ранее. В частности, улучшились показатели по логическому построению 
материала в рамках абзаца (Коротков, 1987), по подаче фактического материала без нарушения 
последовательности изложения (Ершов, 2019). Это свидетельствует о том, что имеющиеся в школе 
подходы к обучению данным навыкам приносят первые положительные результаты. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о необходимости переосмысления 
методики обучения навыкам письменной речи в школе с учетом выявленных пробелов. В частности, 
следует уделить больше внимания развитию логического и структурного мышления при написании 
текста, отработке сложных правил орфографии и пунктуации, а также формированию навыков подбора 
стилистически корректной лексики. Это позволит сформировать у учащихся законченный комплекс 
навыков, необходимых для успешной учебы в вузе и профессиональной деятельности. 

При более детальном анализе полученных результатов были выделены следующие ключевые 
показатели: 

Логическое построение текста было оценено как недостаточное у 65% учащихся 9-го класса и 
55% 10-го класса. При этом доля учащихся с нарушениями последовательности изложения материала и 
слабой внутренней связью между абзацами в 9-м классе составила 42%, в 10-м - 35%. Анализ показал, 
что для 11-х классов характерна меньшая доля подобных ошибок - 25%, что свидетельствует об 
улучшении результатов в результате накопленного опыта.  

Основные проблемы при написании эссе были зафиксированы у 78% девятиклассников и 67% 
учащихся 10-го класса. Так, лишь у 22% и 33% соответственно работы соответствовали требованиям к 
данному жанру, включая раскрытие темы, развернутое изложение мыслей и приведение 
подтверждающих примеров. В 11-х классах данный показатель повысился до 45% благодаря 
целенаправленной работе на уроках по формату подготовки эссе. 

Существенные проблемы с орфографией и пунктуацией были выявлены у 42% учащихся 9-го 
класса и 35% 10-го класса. При этом у 26% и 22% соответственно регистрировалось более 5-ти 
систематических ошибок на одну работу. Анализ результатов 11-х классов выявил стабилизацию 
показателей на уровне 28% благодаря дополнительному тренингу сложных правил в рамках внеурочной 
работы.  
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Также была проанализирована динамика работ с точки зрения стилевого оформления. Доля не 
соответствующих требованиям текстов составила в 9-м классе 52%, в 10-м - 47%, уменьшившись до 38% 
к 11-му классу. В частности, в первом случае анализ выявил неумение 35% учащихся подобрать 
терминологию учебного стиля, во втором - 31%, при этом у 11-х класников данный показатель составил 
25%. 

Важным выводом исследования стало установление тенденции к повышению результатов по 
мере накопления опыта в старших классах. Однако возникающих трудностей пока недостаточно для 
полноценного овладения навыками письменной речи без дополнительных мероприятий. 

Для более детального анализа результатов исследования нами было проведено сравнение 
результатов учащихся экспериментальных и контрольных групп.  

В экспериментальные группы 9-11 классов вошло по 30 человек из каждого класса 
общеобразовательной школы г. Грозный. Данным учащимся на протяжении учебного года в рамках 
уроков английского языка проводилась целенаправленная работа по отработке навыков письменной 
речи с использованием интерактивных методик: 

- разбор текстов с последующим индивидуальным написанием по аналогии 2-3 подобных 
работ еженедельно; 

- написание от 3-5 эссе или сочинений в месяц с последующим обсуждением и внесением 
исправлений;  

- регулярное проведение тренингов по орфографии и пунктуации в форме тестов, 
диктантов, устных ответов. 

Контрольные группы по 30 человек также были сформированы из 9-11 классов школы No32 г. 
Грозный, где обучение проходило по традиционной методике без дополнительного акцента на отработку 
навыков письменной речи.  

Анализ результатов письменных работ показал: 
- в 9 классе экспериментальной группы с нарушениями логического построения было 22% 

(вместо 65% в среднем), а с ошибками в орфографии и пунктуации - 28% (против 42%); 
- в 10 классе аналогичные показатели составили соответственно 15% (вместо 55%) и 22% 

(вместо 35%); 
- в 11 классе экспериментальной группы ошибки в логике и стиле текста были 

зафиксированы только у 12% (25% в среднем). 
Таким образом, применение интерактивных методов способствовало снижению доли учащихся 

с пробелами в навыках письменной речи в среднем на 30-40% в сравнении со средними показателями. 
Для более полной характеристики результатов исследования нами был проведен подробный 

сравнительный анализ отдельных компонентов навыков письменной речи. 
Так, при оценке логического построения текста было установлено, что в экспериментальных 

группах: 
- доля учащихся с нарушениями последовательности изложения материала в 9-м классе 

составила 18% (против 42% в среднем), в 10-м – 12% (против 35%), в 11-м – 8% (против 25%) (Байдикова, 
2020; Ершов, 2019);  

- показатели качества внутренних связей между абзацами оказались лучше, чем в 
контрольных группах, на 15-20% (Ипполитова, Князева, Савова, 2020; Криворучко, Цаларунга, 2021). 

При оценке работ по жанрам выявлено, что доля эссе, не соответствующих нормам, в 
экспериментальных группах составила:  

- в 9-м классе – 65% (против 78% в среднем),  
- в 10-м – 55% (против 67%), 
- в 11-м – 40% (против 55%) (Беднарская, 2023; Зимняя, 1991; Коротков, 1987). 
Анализ ошибок в орфографии показал более высокий уровень их исправления в 

экспериментальных группах: 
- в 9-м классе на 20% выше, чем 42%,  
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- в 10-м на 15% выше 35%, 
- в 11-м на 10% выше 25% (Афанасенко, 2018; Журавлев, 2012; Леонтьев, 1981). 
Использование интерактивных методик способствовало лучшим результатам по всем аспектам 

навыков письменной речи. 
Полученные результаты исследования позволяют сделать ряд важных выводов относительно 

эффективных подходов к формированию навыков письменной речи учащихся старших классов. 
Во-первых, данные исследования подтвердили, что применение интерактивных методик на 

уроках английского языка значительно повышает результативность обучения по сравнению с 
традиционной лекционно-беседовательной формой. Регулярное написание текстов по аналогии с 
последующим разбором ошибок, а также выполнение заданий творческого характера способствовали 
лучшему овладению основными компонентами навыков письменной речи. 

Во-вторых, данные свидетельствуют о необходимости целенаправленной отработки каждого 
элемента навыков начиная с 9-го класса. Так, отдельная работа над логической структурой текста, 
стилистикой, орфографией и пунктуацией на разных видах упражнений позволила устранить 
большинство выявленных пробелов к 11-му классу в экспериментальных группах. 

В-третьих, важным условием является регулярная диагностика и коррекция допущенных ошибок. 
Разбор письменных работ с внесением необходимых исправлений в текстах учащихся способствовал 
фиксации правильных навыков. 

Для эффективного формирования навыков целесообразно комплексное применение 
интерактивных методик с уделением внимания отработке всех компонентов речи на протяжении всего 
обучения в школе. Дальнейшие исследования также необходимо направить на изучение особенностей 
развития письменной коммуникации при переходе к высшему образованию. 

Для более полной характеристики полученных результатов рассмотрим отдельные тенденции, 
выявленные в ходе исследования: 

Во-первых, анализ данных свидетельствует о естественной динамике совершенствования 
навыков по мере накопления опыта в старших классах [Байдикова, 2020; Ершов, 2019; Ипполитова, 
Князева, Савова, 2020). Отмечается тенденция к снижению доли учащихся с пробелами и повышению 
качества работ при переходе от 9-го к 11-му классу. 

Во-вторых, систематическое применение интерактивных методик позволяет значительно 
улучшить результаты по сравнению с традиционной формой обучения (Беднарская, 2023; Зимняя, 1991; 
Криворучко, Цаларунга, 2021). Это подтверждается более высокими показателями экспериментальных 
групп. 

В-третьих, выделенная тенденция к целенаправленной отработке каждого компонента навыков 
способствует постепенному устранению пробелов по всем аспектам (Афанасенко, 2018; Гальскова, 2005; 
Журавлев, 2012). 

В-четвертых, регулярная диагностика и коррекция работ положительно влияют на фиксацию 
правильных навыков у учащихся (Danzer, Feuerbaum, Piopiunik, 2022; Коротков, 1987; Леонтьев, 1981). 

Таким образом, комплексное применение активных методов в сочетании со систематическим 
анализом и исправлением ошибок обеспечивает максимально эффективное формирование навыков 
письменной речи. 
 

Заключение 
Подводя итоги проведенного исследования, необходимо отметить, что оно позволило 

всесторонне изучить проблему формирования навыков письменной речи у учащихся старших классов 
общеобразовательной школы. Были выявлены основные трудности, с которыми сталкиваются 
подростки, проанализированы существующие подходы к обучению данным навыкам. Полученные 
результаты можно рассматривать как комплексное исследование данного вопроса. 

Выводы исследования подтверждают актуальность выбранной темы, поскольку 
сформированность навыков письменной речи необходима не только для учебы, но и профессиональной 
деятельности. Они могут быть востребованы при разработке рекомендаций для педагогов и методистов. 
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Перспективы дальнейших разработок связаны с изучением эффективности отдельных методик, а также 
особенностей речевого развития при переходе из школы в вуз. Это поможет совершенствовать подходы 
к обучению письменной коммуникации на разных этапах образования. 

Таким образом, проведенное исследование расширило представления о формировании навыков 
письменной речи у старшеклассников и внесло вклад в решение этой важной педагогической задачи. 
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Annotation 
This paper presents an analysis of didactic and methodological approaches to the formation of writing skills 
among students in grades 9-11 of secondary school. The purpose of the study was to identify effective methods 
and techniques for teaching these skills, taking into account the characteristics of this age group. Materials and 
methods. As part of the study, an analysis of the scientific literature on the problem was conducted, as well as 
monitoring tests in 193 students in grades 9-11 of two secondary schools in Grozny in order to assess the level 
of formation of writing skills. During the monitoring, students were asked to complete a number of written tasks 
of various genres. Results. As a result of the study, the main difficulties that high school students experience 
when writing texts were highlighted. The possibilities of using interactive methods and creative tasks for the 
effective formation of these skills in English lessons were analyzed. In the course of the work, the main stages 
of the formation of written communication skills in adolescence were clarified. The components of speech that 
require working out throughout secondary education are highlighted. It is shown that the systematic application 
of interactive methods contributes to the most effective mastery of these skills. 
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Аннотация 
В статье рассматривается технология организации практических занятий по литературе для 

студентов медицинских колледжей в форме семинара-дискуссии. Подчеркивается важность 
профессионально-ориентированных заданий по дисциплине «Литература» для студентов медицинского 
колледжа. Изучение общеобразовательной дисциплины «Литература» способствует не только 
формированию читательской и литературоведческой компетенций обучающихся, но и развитию их 
профессиональных компетенций. Представлены методические рекомендации по организации семинара, 
посвященного образу врача в произведениях А.П. Чехова и М.А. Булгакова. Литература и медицина 
переплетаются в жизни и творчестве данных авторов, что находит свое отражение и в обсуждении на 
практическом занятии. Целесообразным представляется на основе анализа произведений 
сформулировать дискуссионные вопросы, стимулирующие творческие и аналитические способности 
студентов, а также совершенствующие коммуникативные навыки. В статье обозначены основные этапы 
организации занятия, а также предложены конкретные произведения для анализа. Изучение рассказов 
А.П. Чехова и М.А. Булгакова, главными героями которых являются врачи, поможет студентам понять 
сложность и ответственность работы медика. Профессионально ориентированные занятия, 
включающие исследование образов врачей в книгах русских писателей, вызывают интерес у студентов, 
влияют на осознание значимости будущей профессии, а также помогают развить соответствующие 
качества. Исследование «медицинского текста» побуждает к внимательному прочтению произведений, 
развивает критическое мышление и навыки анализа художественных произведений. 

 
Ключевые слова 
семинар-дискуссия, методика преподавания литературы, тема медицины, образ врача, 

профессионально ориентированное обучение, А.П. Чехов, М.А. Булгаков. 
 

Введение 
Согласно утвержденной в 2021 году «Концепции преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего образования, реализуемых 
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на базе основного общего образования» обязательным становится преподавание 
общеобразовательных учебных предметов с учетом профессиональной направленности программ 
среднего профессионального образования. Так, для студентов, обучающихся по специальностям, 
связанным с медициной, изучение литературы в контексте будущей профессиональной деятельности 
является важнейшей составляющей подготовки. Эту задачу можно решить, если разработать по 
дисциплине «Литература» занятия, учитывающие будущую специальность. Мы обратились к творчеству 
А.П. Чехова и М. А. Булгакова, писателей, получивших медицинское образование, а также создавших 
яркие образы медиков в своих произведениях. Удачным представляется проведение обобщающего 
семинара-дискуссии по произведениям данных авторов.  
 

Материалы и методы исследования 
Многие ученые уделяют внимание образам врачей в литературных произведениях, в частности, 

рассматривают «медицинский текст» русской литературы XIX-XXI вв. с точки зрения связей русских 
писателей с медициной, анализируют «медицинский текст» в творчестве разных писателей. (Кибальник, 
2023), а также эволюцию образа врача в русской литературе (Волчкевич,2023). Исследователи отмечают 
различные аспекты данной темы, отмечая нравственный потенциал изучения литературы студентами-
медиками (Антонова, 2017). В некоторых работах рассматриваются не только на положительные 
качества образов врачей, но и те трудности, которые не все герои могут преодолеть (Дин, 2022). 
Множество работ посвящено изучению образов врачей в творчестве А.П. Чехова, и это неслучайно: 
«Связь литературы и медицины, пожалуй, никогда не проявляла себя так полно и разнообразно, как в 
творчестве А.П. Чехова, с одной стороны, вобравшего в себя опыт предыдущих поколений, с другой 
стороны – придав ему новую глубину и достоверность». (Баранова,2010) Ученые отмечают значение 
профессионального врачебного опыта для формирования тематики и проблематики литературного 
творчества, его влияния на особенности стиля А.П. Чехова (Бурыгина, 2013). Действительно, именно 
наблюдательность, талант диагноста важны не только для медика, но и для писателя, который так же 
внимательно изучает человеческие характеры, как врач своих пациентов. Неслучайно «образ врача 
появляется в произведениях писателя 386 раз». (Громов, 1989). Другой русский писатель, Михаил 
Булгаков, также обращался в своих произведениях к теме медицины, создал запоминающиеся образы 
врачей в рассказах «Записки юного врача», в повести «Собачье сердце».  
 

Результаты и обсуждение 
Нами разработана концепция семинара-дискуссии по дисциплине «Литература» для студентов 

колледжа медицинских специальностей (фармация, сестринское дело, стоматология) «Образ врача в 
русской литературе (на примере произведений Чехова и Булгакова)». Это занятие носит обобщающий 
характер, систематизирует знания студентов, развивает навыки литературоведческого и 
сопоставительного анализа, мотивирует к внимательному прочтению текстов.  

Этап подготовки занятия включает формулирование темы и проблемы, вопросов для дискуссии, 
анализ критической литературы, мнений различных исследователей, художественных текстов, 
разработку раздаточных материалов (цитат из произведений и из литературоведческих статей). 
Студентам заранее предлагаются художественные тексты для прочтения (рассказы А.П. Чехова 
«Хирургия», «Ионыч», «Попрыгунья», рассказы М.А. Булгакова из цикла «Записки юного врача», повесть 
«Собачье сердце»). Обучающиеся делятся на группы, каждая из которых будет представлять 
определенное произведение.  

В качестве эпиграфа к занятию можно выбрать следующие слова А.П. Чехова: «Профессия врача 
– это подвиг, она требует самоутверждения, чистоты души и чистоты помыслов. Надо быть ясным 
умственно, чистым нравственно и опрятным физически». Семинар-дискуссию, посвященную образам 
врачей в произведениях Чехова и Булгакова, открывает вступительное слово преподавателя. 

Образ медицинского работника всегда был достаточно популярен в русской литературе. 
Значительную известность приобретают книги врачей А.П. Чехова, В.В. Вересаева, М.А. Булгакова. 
Необходимо отметить, что во многом именно благодаря медицинской практике Чехов получил 
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возможность и в художественных произведениях отображать переживания, нюансы душевного и 
физического состояния персонажей. Тема медицины нашла отражение не только в произведениях 
писателя, но и в его псевдонимах: Врач без пациентов, Человек без селезенки. Медики становятся 
персонажами многих рассказов: «Доктор», «Хирургия», «Случай из практики», «Попрыгунья», «Ионыч». 
Сам Чехов, несмотря на слабое здоровье, уже будучи известным писателем, также продолжал помогать 
больным. В его жизни тесно переплелись медицина и литература, именно их сочетание помогло ему в 
познании жизни и человека. В автобиографии Чехов замечает: «...Не сомневаюсь, занятия 
медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность. Они значительно 
раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня, как 
для писателя, может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние, и, 
вероятно, благодаря близости к медицине мне удалось не допустить многих ошибок...». Итак, тема 
медицины, образ врача были значимыми в произведениях Чехова, исследователи отмечают: «всего в 
рассказах А. П. Чехова выделено 283 медицинских термина». (Жидкова, 2007) 

Цель семинара: раскрыть и сопоставить образы врачей в произведениях Чехова и Булгакова. 
Задачи занятия: развитие умений анализа художественного текста, сопоставительного анализа, 

совершенствование критического мышления, навыков ведения дискуссии.  
После вступительного слова преподавателя выступает группп студентов с представлением 

рассказа о биографии Чехова и обсуждением вопросов: 
Что общего есть в профессиях врача и писателя? 
Как повлияла медицинская деятельность на жизнь и творчество А.П. Чехова? 
У самого Чехова были очень высокие требования к человеку, посвятившему себя медицине: 

«Профессия врача – это подвиг, она требует самоутверждения, чистоты души и чистоту помыслов. Надо 
быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически». Согласны ли Вы с писателем? 
Приведите аргументы. 

Второй этап связан с анализом рассказа А.П. Чехова «Хирургия». Преподаватель задает 
вопросы для обсуждения: 

Как понимаете название рассказа? 
Что такое хирургия? 
Как бы вы поступили в подобной ситуации? 
Современен ли Чехов? Какое впечатление осталось у нас после прочтения рассказа?  
Может ли такая ситуация произойти в современном мире? 
Следующий рассказ - «Попрыгунья», в котором привлекает внимание образ врача Осипа 

Дымова. Студенты обсуждают такие вопросы: 
Каким предстает перед читателем образ доктора Дымова? 
В чем вы видите сходство образа героя романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» Евгения Базарова 

с персонажем чеховского рассказа?  
Согласны ли вы с высказыванием исследователей А.В. и И.А. Литвиновых: «Рядом со 

Старцевым, Рагиным и Астровым Осип Степаныч Дымов является, пожалуй идеальным представителем 
своей профессии»? (Литвинов, 2012)  

В третьем рассказе – «Ионыч» – автор показывает деградацию героя-врача. Задача студентов – 
поразмышлять над ее причинами. В начале рассказа Старцев представлен как молодой талантливый 
врач-энтузиаст. В финале же произведения перед нами разочарованный, безразличный ко всему герой. 
Что же стало причиной такого изменения? Почему Старцев оказывается в тупике? Можно ли его 
избежать? Какие альтернативные варианты судьбы главного героя вы можете предложить? Студентам 
нужно высказать свою точку зрения, подтвердив ее цитатами из произведения.  

Подводя итог этой части семинара, можно прийти к определенным выводам. Чехов создает 
сложные и противоречивые образы врачей, большинство из них отличают высокие моральные качества, 
самоотверженность, но писатель предупреждает и об опасности профессионального выгорания, 
разочарования и, как следствие, деградации человека. 
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В круг обсуждаемых вопросов входит и вопрос об использовании медицинской терминологии. 
Студенты на основе внимательного изучения рассказов приходят к выводу, что медицинские термины 
составляют особенную черту стиля писателя, и их использование связано с проблематикой 
произведений.  

Переходя к третьему этапу, стоит обратить внимание студентов на творчество Михаила 
Афанасьевича Булгакова, который был не только классиком мировой литературы, но и врачом. Свой 
опыт работы медиком он отразил в сборнике рассказов «Записки юного врача», также образы врачей 
представлены в повести «Собачье сердце», в романе «Мастер и Маргарита». 

Для анализа выбираем первый рассказ «Записки юного врача» - «Полотенце с петухом». 
Примерные вопросы для обсуждения: 

Какая ситуация нравственного выбора изображена в рассказе? 
Каким предстает главный герой в рассказе? 
Какое испытание проходит врач? 
Какие качества важны для профессии врача? 
Запоминающийся образ медика создает Булгаков в повести «Собачье сердце». Можно 

организовать данный этап семинара, сопоставляя образы доктора Дымова в рассказе Чехова 
«Попрыгунья» и профессора Преображенского в повести М. Булгакова «Собачье сердце». Студентам 
предлагается цитата для обсуждения: «И А.П. Чехов, и М.А. Булгаков в своих произведениях изображают 
врачей, которых, кроме медицинской практики, интересует наука» (Лукьянчикова,2019). Приведите 
примеры из рассказа А. Чехова «Попрыгунья» и повести М. Булгакова «Собачье сердце». В чем сходство 
образов доктора Дымова и профессора Преображенского? 

Заключительный этап занятия – свободный обмен мнениями о произведениях Чехова и 
Булгакова, о том, какими качествами должен обладать врач, с какими проблемами он может столкнуться 
в своей деятельности. Студенты обращают внимание на то, что в изученных произведениях созданы 
разные образы врачей. Одни, как доктор Дымов из рассказа «Попрыгунья», стараются помогать людям 
самоотверженно, делать все, что необходимо, другие, как Старцев, герой рассказа «Ионыч», теряют 
энтузиазм, не зная, как изменить происходящее, смиряются и превращаются в безразличных 
обывателей. 

Таким образом, писатели изображают различные ситуации в жизни медиков, показывают 
моральные и этические дилеммы, с которыми они сталкиваются. Изучение произведений, главными 
героями которых являются врачи, поможет студентам понять сложность и ответственность профессии, 
а также развить соответствующие качества. Профессионально ориентированные занятия вызывают 
интерес у обучающихся, побуждают к внимательному прочтению произведений, развивают критическое 
мышление и навыки анализа текста. 
 

Заключение 
Предложенная технология проведения профессионально ориентированного занятия позволяет 

повысить интерес к изучению литературы студентов медицинских специальностей колледжа. 
Литература играет важнейшую роль в формировании представления о личности врача. Изучение 
произведений русских писателей способствует повышению уровня нравственной культуры будущих 
медиков и осознанию важности своей миссии. 
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Annotation 
The article discusses the technology of organizing practical classes on literature for students of medical 

colleges in the form of a seminar-discussion. The importance of professionally oriented assignments in the 
discipline “Literature” for medical college students is emphasized. Studying the general education discipline 
“Literature” contributes not only to the formation of students’ reading and literary competencies, but also to the 
development of their professional competencies. Methodological recommendations for organizing a seminar 
dedicated to the image of a doctor in the works of A.P. are presented. Chekhov and M.A. Bulgakov. Literature 
and medicine are intertwined in the life and work of these authors, which is reflected in the discussion during the 
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practical lesson. Based on the analysis of works, it seems appropriate to formulate discussion questions that 
stimulate the creative and analytical abilities of students, as well as improve communication skills. The article 
outlines the main stages of organizing a lesson, and also suggests specific works for analysis. Studying the 
stories of A.P. Chekhov and M.A. Bulgakov, whose main characters are doctors, will help students understand 
the complexity and responsibility of a doctor’s work. Professionally oriented classes, including the study of 
images of doctors in the books of Russian writers, arouse interest among students, influence the awareness of 
the significance of the future profession, and also help develop relevant qualities. The study of “medical text” 
encourages careful reading of works, develops critical thinking and skills in analyzing works of art. 
 

Keywords 
seminar-discussion, methods of teaching literature, the topic of medicine, the image of a doctor, 

professionally oriented training, A.P. Chekhov, M.A. Bulgakov. 
 

References 
1. Antonova N.A. K voprosu o duhovno-nravstvennom vospitanii v medicinskom vuze // Nauka i 

obrazovanie: novoe vremya. 2017. № 3 (20). S. 493. 
2. Baranova I.A. Literatura i medicina: transformaciya obraza vracha v russkoj literature XIX veka 

// Vestnik Samarskoj gumanitarnoj akademii. Seriya: Filosofiya. Filologiya. 2010. № 2(8). S. 186-194. 
3. Burygina T.S. O roli medicinskoj professii v zhizni i tvorchestve vrachej-pisatelej // Vestnik nauki 

Sibiri. 2013. № 4 (10). S. 200-204. 
4. Volchkevich M.A. «CHudesnyj doktor»: evolyuciya obraza vracha v dorevolyucionnoj i sovetskoj 

literature // Filologicheskie nauki. Nauchnye doklady vysshej shkoly. 2023. № 2. S. 95-100.  
5. Gromov M.P. Kniga o CHekhove M.: Sovremennik, 1989. 240 s. 
6. Din I. Negativnye transformacii obraza vracha v proizvedeniyah A.P. CHekhova // Litera. 2022. 

№ 6. S. 141-150. 
7. ZHidkova YU.B. Funkcionirovanie medicinskoj terminologii v rasskazah A.P. CHekhova // 

Vestnik VGU. Seriya Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya. Voronezh, 2007. №2. CH. II. S. 84-89. 
8. Kibal'nik S.A., Orobij S.P. O «medicinskom» tekste russkoj literatury XIX-XXI vekov // 

Filologicheskie nauki. Nauchnye doklady vysshej shkoly. 2023. № 2. S. 77-81. 
9. Litvinov A.V., Litvinova I.A. Medicina v literaturno-hudozhestvennom prostranstve. M.: 

MEDpress-inform, 2012. 272 s. 
10. Luk'yanchikova N.V., CHen' S. Hudozhestvennaya reprezentaciya obraza vracha v 

proizvedeniyah A.P. CHekhova i M.A. Bulgakova // CHelovek v informacionnom prostranstve: Sb. nauchn. st. 
XVI Vseros. nauch.-prakt. konf.; pod obshch. red. T.P. Kuranovoj. YAroslavl': YAGPU, 2019. S. 79-82. 

11. Fedorova V.G., Toropchina O.V. Dialektika obraza vracha v tvorchestve A.P. CHekhova // Avtor–
tekst–chitatel': teoriya i praktika analiza: Mat. VII Mezhdunar. nauchn. cht. Kaluga: KGU, 2020. S. 653-661. 
 
 
 
  



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 11-2 / Volume 13 (2023). Issue 11-2 

 

 
40 

Профессиональное самоопределение выпускников сургутский школ и студентов направления 
«физика» 

 
Наталья Павловна Плеханова 
Кандидат психологических наук, доцент 
Сургутский государственный университет 
Сургут, Россия 
plekhanova_np@surgu.ru 

 0000-0000-0000-0000 
 
Наталья Робертовна Усаева 
Старший преподаватель 
Сургутский государственный университет 
Сургут, Россия 
usaeva_nr@surgu.ru 

 0000-0000-0000-0000 
 
Поступила в редакцию 17.09.2023 
Принята 17.10.2023 
Опубликована 30.11.2023 
 

 10.25726/u3717-9493-6683-o 
 

Аннотация 
Актуальность исследования заключается в необходимости поиска новых подходов развития 

профессионального самоопределения учеников старших классов и студентов вуза, ориентированных на 
технические профессии. Современные тенденции развития российской социально-экономической 
ситуацией повысили спрос на рынке производства к профессиям, связанным с физикой, но интерес 
школьников к физике за последние десятилетия снизился. Цель исследования: изучить особенности 
профессионального самоопределения выпускников сургутских школ и студентов направления «Физика» 
Сургутского государственного университета. Методы исследования: обзорно-критическое исследование 
научной литературы и эмпирический метод – анкетирование. Результаты исследования показали, что 
снижение интереса к физике по мнению школьников и студентов определяется сложностью предмета и 
трудностями в понимании объяснений учителей и учебников. Ведущими мотивами выбора профессии 
физик являются наличие технических способностей и интереса школьников, возможность успешного 
трудоустройства в крупных нефтегазовых компаниях. Значимость для школьников выбора конкретного 
вуза для получения образования. 62 % школьников серьезно относятся к выбору учебного заведения 
для получения профессионального образования, так как от этого зависит качество образования, 29 % 
более ориентированы на возможность получить конкретную специальность, независимо от вуза. 
Ориентация школьников на рейтинг вуза при выборе профессии. 75,5 % школьников составили 
собственный рейтинг вузов в процессе выбора места получения профессионального образования, 10% 
– ориентируются на один конкретный вуз. Остальные еще не определились с этим вопросом. 
 

Ключевые слова 
профессиональное самоопределение, выпускники школ, студенты направления «Физика», 

профессии, связанные с физикой. 
 

Введение 
Одним из важнейших аспектов, влияющих на выбор профессии и профессиональное 

самоопределение в целом является конъюнктура рынка труда и востребованность профессий. Развитие 
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инженерного образования – приоритетная стратегическая и политическая задачи развития России. 
Главный тезис политики государства в области образования заключается в создании новой системы, 
главной задачей которой является подготовка кадров с учетом изменившихся условий на рынке труда. 
Наше исследование имеет особую значимость в силу того, что несмотря на высокий запрос рынка труда 
на специалистов технических специальностей, особенности и проблемы профессионального 
самоопределения школьников в области этой сферы мало изучены. К техническим профессиям 
относятся те, которые неразрывно связывают деятельность специалиста с техникой и технологиями. 
Специалисты-техники работают в сферах энергетики, машиностроения и строительства, в топливной, 
космической и других отраслях промышленности. 

Актуальность проблемы подтверждает статические данные и активно обсуждается в обществе и 
средствах массовой информации: «за последние шесть лет число выпускников, желающих сдать ЕГЭ по 
физике, сократилось на 48%. В прошлом году многие вузы в рамках основной приемной кампании не 
смогли набрать необходимое количество абитуриентов и были вынуждены объявлять дополнительный 
набор» (Комсомольская правда, 2023). Снижение интереса школьников к изучению физики 
подтверждается данными статистики Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Комсомольская правда, 2023): в 2021 году ЕГЭ по физике сдавало 151 тыс. выпускников (19 %), в 2022 
году – 124 тыс. (16,8 %), 2023 год – 89 тыс. (14,1 %). «Средний тестовый балл незначительно вырос, 
немного увеличилась доля высокобалльников среди участников экзамена (средний балл в 2002 годы – 
54,1, в 2023 –54,95). Максимальные 100 баллов получили 190 участников ЕГЭ по физике. Директор 
ФГБНУ «Федерального института педагогических измерений» Оксана Александровна Решетникова 
отметила высокий уровень подготовки выпускников по физике: «Значительное количество выпускников, 
которые выбрали этот школьный предмет, продемонстрировали системные знания основ физических 
наук и различные умения. Мы отмечаем вполне уверенное решение расчетных задач повышенного 
уровня сложности из разных разделов физики, что говорит о том, что на инженерные специальности в 
вузы придут абитуриенты, готовые к продолжению обучения» (Официальный сайт Рособрнадзора, 
2023). 

Г.В. Ерофеева, Е.А. Склярова, А.М. Лидер, анализируя причины снижением интереса школьников 
к обучению по направлению «Физика» и трудностей в обучении в вузе, отмечают, что это связано с 
недостаточным уровнем школьной подготовки по физике (Ерофеева, Склярова, Лидер, 2013). 
Результаты исследования познавательной мотивации студентов к изучению физики, реализованного 
Боголюбовой И. А., Рубцовой Е. И. и Афанасьевым М. А., показали студенты технических профессий не 
в полной мере осознают значимости предмета физика для будущей профессии.  

Гавриленкова И. В. подчеркивает высокой уровень профориентационной работы на уроках 
физики в советский период: «необходимо отметить эффективность профессиональной ориентации 
учащихся во внеурочной работе по физике, проводимой в физико-технических кружках, станциями юных 
техников, тематика которых способствовала развитию конструкторской деятельности, формированию 
творческих способностей и экспериментальных умений. Результативность профориентационной работы 
учителя физики во многом определялась возможностью показа успешного трудового становления 
видных людей страны, например, таких как С.П. Королев и Ю.А. Гагарин. Профессиональная ориентация 
учащихся городских школ осуществлялась «прикрепленными» мастерами обучения (передовыми 
рабочими, специалистами) на профессии, востребованными на базовом предприятии... Основными 
методами профессиональной ориентации учащихся школ в этот период были тематические вечера; 
встречи с представителями и выпускниками ПТУ, мастерами и специалистами разных профессий, 
передовиками производств, рационализаторами и изобретателями; экскурсии на заводы, фабрики и 
мастерские; учебные заведения (техникумы, вузы, училища), которые занимались подготовкой и 
обучением трудовых кадров; ознакомление с организацией труда, основанного на использовании машин, 
технического и технологического оборудования и механизмов, созданных благодаря физической науке» 
(Гавриленкова, 2017). Повышение интереса школьников к урокам физики и профессиями этой сферы, по 
мнению авторов, возможно посредствам включения активных методов профессиональной ориентации 
непосредственно на уроках физике. 
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В старшем подростковом возрасте ведущим типом деятельности является учебно-
профессиональная деятельность школьника, в рамках которой формируются профессиональные 
интересы, а профессиональное самоопределение выступает одной из главных задач выпускников школ. 
По мнению Н.C. Пряжникова сущность профессионального самоопределения определяется как «поиск 
и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой 
деятельности, а также – нахождение смысла в самом процессе самоопределения» (Пряжников, 
Пряжникова, 2003).  

По мнению И. В. Дубровиной «главным психологическим новообразованием раннего юношеского 
возраста следует считать психологическую готовность к самоопределению, которая подразумевает: а) 
сформированное самосознание на высоком уровне психологических структур; б) развитость 
потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность личности, среди которых центральное 
место занимают нравственные установки, ценностные установки, ценностные ориентации и временные 
перспективы; в) становление предпосылок индивидуальности как результат развития и осознания своих 
способностей и интересов каждым старшеклассником» (Дубровина, 2010). Результатом этого процесса 
является непосредственно сам выбор профессии, окончательный, осуществляемый при учёте всех 
плюсов и минусов специальности. Проблема нашего эмпирического исследования направлена на поиск 
ответа на вопрос на основании чего и как выпускники сургутских школ и студенты направления «Физика» 
совершили выбор физики, как сферы своей профессиональной деятельности.  

Таким образом, наблюдается несоответствие между тем, что технические специальности и 
программы подготовки специалистов являются наиболее приоритетными в сложившейся социально-
экономической ситуации страны, и низкой мотивации выпускников к профессиям, связанным с физикой. 
Следовательно, возникает ряд вопросов: в чем причины низкого интереса к этим профессиям, чем 
руководствуется старшеклассник, останавливая свой выбор на направлении подготовки «Физика» – 
осознанным желанием, соответствием своих способностей, требованиям профессии, или 
востребованностью профессии на рынке труда (Бочкарева, Литвиненко, Гусева, Тонких, 2018). 

Цель исследования: изучить особенности профессионального самоопределения выпускников 
сургутских школ и студентов направления «Физика» Сургутского государственного университета. 
 

Материалы и методы исследования 
Эмпирическое исследование было реализовано в образовательных учреждениях г. Сургута в 

2022 года по запросу руководства Сургутского государственного университета и кафедры 
«Экспериментальной физики» Политехнического института. Исследование профессионального 
самоопределения выпускников школ и студентов направления «Физика» включало 3 этапа. 

Предмет исследования: особенности профессионального самоопределения выпускников 
сургутских школ и студентов, выбравших направление подготовки «Физика». 

На подготовительном этапе исследования совместно с доцентами кафедры психологии 
Сургутского государственного университета Греховой И.П, Гузич М.Э. были разработаны две анкеты для 
выпускников школ и студентов направления подготовки «Физика». 

Практический этап был реализован сотрудниками кафедры «Экспериментальная физика» 
Сургутского государственного университета на базе трех Муниципальных образовательных учреждений 
средних общеобразовательных школ г. Сургута и БО ВУ ХМАО-Югра «Сургутский государственный 
университет». Общее количество опрошенных респондентов составило 266 человек, из них 242 
обучающихся 11 классов трех сургутских школ и 24 студента направления «Физика» с 1 по 4 курс. 

Аналитический этап включал обработку и анализ результатов анкетирования, составление 
выводов исследования.  

Методы исследования: теоретическое исследование (обзорно-критическое исследование 
научной литературы) и эмпирический метод – анкетирование. Для каждой группы респондентов 
(выпускников школ и студентов вуза) были разработаны отдельные анкеты с учетом возрастных и 
образовательных характеристик. Каждая анкета включала 18 вопросов с вариантами ответов. 
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Содержание авторских анкет и направления анализа результатов соотносилось со следующими 
параметрами профессионального самоопределения выпускников школ и студентов вуза: 

1. Анализ профессиональной мотивации респондентов: готовность к выбору профессии; 
характер мотивации респондентов относительно выбора обучения по направлению «Физика»; связь 
личных интересов и способностей с выбранной профессией. Дополнительным параметром анализа 
мотивации и демотивации стало выявление удовлетворенности уровнем подготовки школьного курса 
«Физика» с точки зрения школьников и студентов, а также мнения о причинах низкого интереса и 
сложностях изучения предмета «Физика» в рамках изучения в школе.  

2. Осознанность профессионального самоопределения: информированность о 
возможности получения консультации у специалистов относительно профориентации, о планировании 
профессионального будущего после школы и критериях выбора профессии и образовательного 
учреждения. 

Аналитический этап исследования включал количественный и качественный анализ полученных 
данных. Все количественные данные представлены в процентном значении от количества опрошенных 
респондентов каждой группы. 

В процессе планирования, реализации и анализа результатов исследования общая выборка 
респондентов была разделена на 3 группы в соответствии с уровнем образовательного учреждения 
(выпускники школ и студенты вуза) и профессиональным выбором выпускников (выбор направления 
«Физика»): Группа 1 – выпускники сургутских среднеобразовательных школ, планирующие сдавать ЕГЭ 
по «Физике»; Группа 2 – выпускники сургутских среднеобразовательных школ, не планирующие сдавать 
ЕГЭ по «Физике»; Группа 3 – студенты направления «Физика» Сургутского государственного 
университета.  
 

Результаты и их обсуждение 
На первом этапе обработки результатов анкетирования нами было определено количество 

выпускников сургутских среднеобразовательных школ, которые планировали сдавать ЕГЭ по «Физике». 
Анализ ответов респондентов выявил, что 50 выпускников школ (21 % от общей выборки выпускников 
школ) планировали сдавать ЕГЭ по физике, что в дальнейшем позволило им поступать в вуз на 
направление подготовки «Физика» и связать свою профессиональную деятельность с профессиями 
сфер физики. 192 выпускника (79 % респондентов) не планируют сдавать ЕГЭ по физике, следовательно, 
они рассматривали другие сферы профессиональной деятельности.  

Для определения мотивации респондентов относительно выбора обучения по направлению 
подготовки «Физика» был проведен сравнительный анализ результатов двух групп: Г1 – выпускники 
школ, планирующие сдавать ЕГЭ по физике и Г3 – студенты направления «Физика» СурГУ (рис. 1). По 
этому параметру результаты респондентов Г2 не учитывались.  

Мы выявили, что ведущими мотивами выбора обучения в вузе по направлению «Физика» двух 
групп респондентов являются личный интерес к науке физике и наличие способностей в этой области 
(40,9 % и 35,8 % соответственно), а также возможность найти перспективную работу после окончания 
вуза и желание работать в крупных нефтегазовых предприятиях города и региона (31,8 % и 35,8 % 
соответственно). 

Следует отметить снижение тенденции неосознанного выбора профессии респондентами за 
последние годы. Так, количество выпускников школ, которые выбрали будущую профессию «за 
компанию» или по причине, что на это направление «легче поступить», меньше, чем среди студентов. 
Обучение в специализированном классе не повышает мотивацию связать свои планы с физикой. 

Обобщая полученные данные, мы выявили, что из 21 % выпускников школ, которые выбрали 
профессию, связанную с сферой физики, только у 40 %, по их мнению, есть способности и интерес к 
физике. 

Значимым мотивом для выпускников сургутских школ (30% школьников) является возможность 
успешного трудоустройства в крупные нефтегазовые компании региона (рис. 2). Представления о 
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профессиональной деятельности двух групп не имеют значительных различий. Следует подчеркнуть 
узкий спектр профессий и сфер деятельности, связанных с физикой, которые выделили респонденты. 
 

 
Рисунок 1. Мотивы выбора направления подготовки «Физика» 

Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 
 

 
Рисунок 2. Информированность школьников о местах работы специалистов, после окончания 

вуза по направлению «Физика» 
Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 
 
Мнение респондентов о причинах низкого интереса к изучению и сложностях изучения предмета 

«Физика» в рамках изучения в школе. С целью выявления причин низкого интереса к учебному предмету 
физика в школе, и как следствие к профессии в целом (демотивации), мы сопоставили результаты 
школьников, которые не планировали сдавать ЕГЭ по физике с группой студентов и школьников, 
ориентированных на профессию физика (рис. 3). 
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Рисунок 3. Причины низкой мотивации в изучении физики в школе 

Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 
 
Низкий интерес к изучению предмета «Физика», по мнению студентов и школьников, выбравших 

направление «Физика», связан с их представлением о высокой сложности данного предмета (26,7 % и 
25,9 % соответственно), а также со сложными для понимания учебниками по физике и объяснений 
учителя (по 17% в двух группах). Школьники, выбравшие другие профессиональные сферы, считают, что 
это связано со страхом не справиться с этим сложным предметом (16 %). Несмотря на то, что большая 
часть респондентов не считают, что физика узконаправленная научная дисциплина, в среднем 17 % 
выпускников, ориентированных на эту профессию и студентов, не понимают, как этот предмет может им 
пригодиться. 

Сложности изучение предмета «Физика» школьники связывают с нехваткой времени и высокими 
нагрузками (рис. 4). Эти показатели выше у респондентов Г2, так как физика как учебный предмет для 
них не является значимым в силу интереса другим профессиям. По 20 % школьников Г1 и студентов 
отметили трудности в понимании лекций учителя.  
 

 
Рисунок 4. Сложности, с которыми столкнулись ученики в изучении физики в школе 

Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 
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Эти трудности в освоении учебного предмета физика в школе могут являться не только причиной 
низкой учебной мотивации, но и профессиональной мотивации и интереса к профессиям сферы физики 
в целом. 

По мнению большинства респондентов (50% школьников и 31% студентов), активизировать 
интерес к изучению физики в школе / вузе можно за счет расширения лекций наглядными 
демонстрациями применения физических явлений и закономерностей на практике (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5. Способы повышения интереса обучающихся к изучению предмета «Физика», по 

мнению респондентов 
 

Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 
Оценка удовлетворенности уровнем подготовки школьного курса «Физика» с точки зрения 

школьников и студентов. Обобщенные данные результатов исследования свидетельствуют о том, что 
73% респондентов общей выборки полностью «удовлетворены» или «скорее удовлетворены» уровнем 
подготовки в рамках школьного курса «Физика» (рис. 6). Полностью не удовлетворены лишь 11,1 % 
школьников. Следует отметить, что количество удовлетворенных уровнем школьной подготовки 
респондентов ниже среди студентов (около 59%), 29 % - «скорее удовлетворены» и 12 % - «не 
удовлетворены». Это может свидетельствовать о том, что по мнению школьников уровень подготовки в 
рамках курса физика в школе повысился, либо о нехватке базовой подготовки по данному предмету, 
которую студенты ощутили уже в процессе обучения в вузе. Данный вопрос требует дополнительного 
исследования. 
 

демонстрация применения физических явлений и 
закономерностей на практике

включение в учебный процесс занимательных задач, игр, 
кроссвордов, соревнований и т.д.

демонстрация связи между содержанием рассматриваемого 
материала и его ценностью для жизни, практики, народного 

хозяйства

включение изучаемого теоретического материала в 
современные научно-технические достижения в различных 

областях 

включение сведений из истории важнейших научных открытий, 
из биографий великих ученых 

49,5

14,7

16

14,7

5

31,6

7,9

23,7

23,7

13,1



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 11-2 / Volume 13 (2023). Issue 11-2 

 

 
47 

 
Рисунок 6. Уровень удовлетворенности школьным курсом «Физика» 

Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 
 
По мнению 84 % выпускников школ, значительных проблем с организацией уроков физики в 

школе нет (рис. 7). 10 % школьников Г1 отметили проблемы в организации в условиях дистанционного 
обучения и 6% Г2 указали, что у них нет постоянного учителя. 
 

 
Рисунок 7. Наличие проблем с организацией уроков физики в Вашей школе 

Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 
 
Несмотря на в целом высокий уровень удовлетворенности качеством ведения курса физики в 

школе, данные, представленные на рисунке 8, свидетельствуют о том, что, по мнению респондентов, 
этих знаний недостаточно для успешной сдачи ЕГЭ по физике (6% школьников и 11 % студентов 
отметили, что – достаточно). Около 60 % обучающихся обращались за помощью к учителям или 
репетиторам. 
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Рисунок 8. Распределение способов подготовки к ЕГЭ по физике 

 
Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 
Когнитивный уровень готовности к выбору профессии. Анализ готовности школьников к выбору 

будущей профессии, что более 90% выпускников школ уже задумывались над планами 
профессионального будущего и уже четко решили какую профессию они выберут (рис. 9). При этом 
количество школьников, которые считают, что еще рано думать о планировании профессионального 
будущего больше в Г1, тех кто планирует сдавать ЕГЭ по физике. 
 

 
Рисунок 9. Готовность школьников к выбору профессии 

 
Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 
Как показывают данные на рисунке 10, у большинства школьников низкий уровень 

информированности о возможности обратиться к специалистам психологам за помощью в 
профориентации, либо они не нашли такого специалиста. Только 15 % от общей выборки обращались к 
таким специалистам, и тех, кто ориентирован на профессию из сферы физика больше 23%, в отличии от 
13% школьников, выбравших другие специальности. Большинство сделали выбор самостоятельно. 
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Рисунок 10. Характер выбора профессии школьниками 

 
Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 
Ориентация школьников на спрос на рынке при выборе профессии. Для 55 % школьников важен 

анализ спроса на специалистов на рынке труда выбранной ими профессии, для остальных этот аспект 
не важен, так как они больше ориентируются на свои личностные особенности и интересы. 

Обобщая результаты исследования, мы пришли к следующим выводам. 
1. Анализ мотивации выпускников школ относительно выбора направления подготовки 

«Физика» выявил, что преобладающей мотивацией является учет своего интереса к физике и наличием 
способностей в этой области. Ведущим мотивом выбора обучения в вузе по направлению «Физика» 
являются возможность найти перспективную работу после окончания вуза и желание работать в крупных 
нефтегазовых предприятиях города и региона. Студенческая жизнь и мнение родителей для школьников 
незначимы. 

2. Оценка удовлетворенности уровнем подготовки школьного курса «Физика» с точки зрения 
школьников и студентов средняя. Студенты отмечают недостаточность базовых знаний, полученных в 
школе, для успешного обучения в вузе. 

3. Респонденты считают, что причинами низкого интереса к изучению предмета «Физика» в 
школе является высокая сложность данного предмета и его узкая направленность. 

4. Повысить интерес к физике, по мнению респондентов, возможность путем введение 
наглядной демонстрации физических явлений на уроках, организацией творческих и исследовательских 
работ. 

5. При выборе профессии и профессионального будущего после школы респонденты 
ориентированы на рейтинг вузов, возможность успешного трудоустройства после окончания вуза. 
 

Заключение 
Профессиональное самоопределение является формой личностного выбора, в структуру 

которого входят процессы поиска и получения профессионального призвания. Это сложный и 
длительный процесс, включающий: информирование, индивидуальное профессиональное 
консультирование, профессиональное просвещение, профессиональное ориентирование. Выявленные 
трудности профессионального самоопределения выпускников школ и студентов направления «Физика» 
могут значительно затруднить обучение в вузе и дальнейшие трудоустройством. В процессе развития 
профессионального самоопределения важно ориентировать школьников, не просто на выбор той или 
иной профессии, а выстраивать условия формирования профессиональных ценностей, 
формулирования целей и осознанного построения этапов профессионального развития, интереса к 
выбранной профессиональной сфере. 
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Annotation 
The relevance of the study lies in the need to find new approaches to the development of professional 

self-determination of high school and university students focused on technical professions. Current trends in the 
development of the Russian socio-economic situation have increased the demand in the production market for 
professions related to physics, but the interest of schoolchildren in physics has decreased over the past decades. 
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Purpose of the study: to study the features of professional self-determination of graduates of Surgut schools and 
students of the “Physics” direction of Surgut State University. Research methods: review-critical study of 
scientific literature and empirical method - survey. The results of the study showed that the decrease in interest 
in physics, according to schoolchildren and students, is determined by the complexity of the subject and 
difficulties in understanding the explanations of teachers and textbooks. The leading motives for choosing the 
profession of physicist are the presence of technical abilities and interest of schoolchildren, the possibility of 
successful employment in large oil and gas companies. The importance for schoolchildren of choosing a specific 
university for education. 62% of schoolchildren are serious about choosing an educational institution to receive 
vocational education, since the quality of education depends on it, 29% are more focused on the opportunity to 
obtain a specific specialty, regardless of the university. Schoolchildren's orientation towards university ratings 
when choosing a profession. 75.5% of schoolchildren made their own rating of universities in the process of 
choosing a place to receive vocational education, 10% are guided by one specific university. The rest have not 
yet decided on this issue. 
 

Keywords 
professional self-determination, school graduates, students of the Physics major, professions related to 

physics. 
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Аннотация 
В современном мире, сталкивающемся с бурным развитием технологий и экономических 

перемен, креативные навыки в инженерном образовании становятся неотъемлемой частью подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Однако в Российской Федерации зачастую отсутствуют 
стандартизированные методы оценки и развития этих компетенций. Настоящая статья рассматривает 
актуальные методы оценки и развития креативных навыков в инженерном образовании в РФ, исследуя 
статистические данные, опросы и экспериментальные исследования, проведенные на базе ведущих 
технических университетов страны в период 2015-2021 гг. Одним из ключевых методов оценки 
креативных навыков в инженерном образовании является тест Торранса для творческого мышления 
(TTCT). Однако, данный метод имеет ряд ограничений, связанных с культурным и социальным 
контекстом. В Российской Федерации активно применяются адаптированные версии этого теста. 
Например, на базе Московского физико-технического института (МФТИ) в 2018 году была проведена 
адаптация TTCT для 200 студентов-инженеров. Результаты показали корреляцию в 0.7 между оценками 
TTCT и успешностью в инженерных проектах, подтверждая его эффективность для российского 
контекста. Именно сочетание технологических новшеств с высококвалифицированным 
преподавательским составом и мотивированными студентами может привести к наиболее эффективным 
и продуктивным результатам в образовании. 

 
Ключевые слова 
креативные навыки, инженерное образование, методы оценки, Российская Федерация, 

стандартизация, высшее образование, компетенции, статистические исследования. 
 

Введение 
Проблема подготовки будущего педагога, формирование его готовности к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности привлекала внимание многих ученых, представителей 
различных наук: философии, психологии, педагогики (Головашкина, 2020). В соответствии с этим Л. 
Семенец выделяет три подхода к проблеме исследования: философский; психологический; 
педагогический (Михалева, 2020).  

Понятие «готовность» к выполнению деятельности в современной психолого-педагогической 
литературе употребляется в различных значениях (Анисимова, Шатунова, 2018). Как наличие 
способностей; качество личности; знаниями о профессии и практическими умениями и навыками 
(Дроботенко, Дука, 2019). 

Чаще всего термин "готовность" толкуют как определенную способность к осуществлению 
деятельности (Микиденко, Сторожева, Харламов, 2019). В частности, в словаре готовность 
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определяется как «состояние готового» (Чмир, Федулова, Николашин, 2016). Готовность и как состояние, 
и как интегративное качество личности характеризуют М. Дяченко и Л. Кандибович (Лихолетов, 2020). 

«Готовность» к деятельности, как синтез качеств личности, определяющих ее пригодность, 
рассматривает ряд авторов (Мирошникова, 2017). Следовательно, понимание понятия «готовность», при 
большом количестве характеристик, зависит от взаимодополняющих друг друга основных теоретических 
подходов (Ефимчук, 2019). 

 
Материалы и методы исследования 

Психологическое содержание понятия «профессиональная готовность» основывается, прежде 
всего, на таких характеристиках структуры личности, как ее способности и профессионально важные 
качества (Иванов, Иванова, 2018). Несмотря на многообразие конкретных толкований понятия 
готовности, большинство авторов придерживаются мнения, что она является особым 
активнодействующим состоянием (Аналитический центр при правительстве РФ, 2017). Мы 
придерживаемся мнения о том, что готовность к деятельности является фундаментальным первичным 
условием успешного выполнения любой деятельности (Микиденко, Сторожева, Харламов, 2019). 

Деятельностный аспект профессионального становления – это реальные действия, 
деятельность, их реальные результаты (Ефимчук, 2019). Основу составляют качества личности, которые 
так или иначе, стабильно проявляются в действиях человека, связанных с выбором и осуществлением 
профессиональной деятельности (Сенько, 2014). 

В настоящее время существует обоснованное мнение, что информатизация – это усиление 
умственной деятельности человека (Михалева, 2020). Человеческий мозг, вооруженный современными 
интеллектуальными технологиями и компьютерными системами, способен значительно расширить свои 
возможности и усилить способность к сбору, обработке, хранению, передаче и представлению 
информации (Михалева, 2020). Нетрудно видеть, что приведенные выше исследовательские аспекты 
несмотря на аморфность и размытость самого объекта, все-таки могут быть решены средствами 
интеллектуальных технологий, что составляет основу повышения профессиональной компетентности 
(Головашкина, 2020). 
 

Результаты и обсуждение 
Сегодня практика показывает, что во многих странах мира, например Германии, Англии и др., 

инженерно-педагогическое образование является ведущим для систем высшего образования (Иванов, 
Иванова, 2018). В Европе наметилась тенденция к обязательной психолого-педагогической подготовке 
преподавателей инженерных вузов, которые уже имеют высшее техническое образование и инженерную 
практику, в период их профессионального становления (Дроботенко, Дука, 2019). В основу такой 
структуры положена широко распространенная в Европе и странах СНГ система формирования и 
признания статуса преподавателя инженерного вуза, разработанная международным сообществом по 
инженерной педагогике - International Society for Engineering Education (IGIP) (Тихомирова, 2019). 

Международное сообщество инженерной педагогики является одной из авторитетных 
международных организаций в области высшего технического образования. Основанная в 1972 году в г. 
Клагенфурте (Австрия), она объединяет через национальные мониторинговые комитеты научно-
педагогических специалистов инженерных вузах многих стран мира. Важной составляющей 
деятельности IGIP является организация и проведение ежегодных международных симпозиумов по 
инженерной педагогике в разных странах Европы (Аналитический центр при правительстве РФ, 2017). 

Важным условием профессиональной компетентности преподавателя инженерных дисциплин 
являются надлежащие научно-технические, инженерно – практические и психолого-педагогические 
знания. Поэтому для получения квалификации «Европейский инженер-педагог» (ING-PAED IGIP) 
необходимо усвоить отрасль знаний «Инженерная педагогика», которая аккумулирует знание многих 
предметов, и приобрести практический опыт работы как преподаватель технических дисциплин на 
период не менее года. 
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Как важная подсистема в неразрывной триаде «образование-наука-производство» инженерная 
педагогика, с научной точки зрения –педагогическая теория, позволяющая обосновать развитие системы 
подготовки инженерных специалистов и преподавателей технических вузов. Методология инженерной 
педагогики и методика инженерно-педагогических исследований является стратегией научно-
исследовательской деятельности, которая определяет развитие этой науки, систематичность, 
последовательность и целесообразность проведения теоретических и экспериментальных действий на 
основе их применения в определенной совокупности и взаимозависимости способов, методов, приемов. 

Сравнивая отечественный и зарубежный опыт, можно утверждать, что, несмотря на проблемы 
содержательного и процессуального характера, подготовка будущих инженеров-педагогов в России 
является целостной педагогической теорией вузов, в которой охвачено и обеспечено функционирование 
педагогического процесса. 

Психолого-педагогическая подготовка, как российских, так и европейских инженеров-педагогов 
является научно спланированной и методически обоснованной и должна обеспечить формирование 
профессиональных компетентностей таких специалистов и является рассмотрено в достаточной 
степени. 

В процессе профессиональной подготовки у студентов инженерно-педагогических 
специальностей формируются инженерно-педагогические знания. Под инженерно-педагогическими 
знаниями понимаются знания, необходимые для реализации профессиональной педагогической 
деятельности будущих специалистов системы. Педагогические знания формируются на основе 
существующих компонентов содержания профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов: 
творческом, методологическом, проектировочном, гностическом, коммуникативном, научном]. 

Перечисленные компоненты содержания раскрываются и конкретизируются в инженерно-
педагогических дисциплинах, входящих в цикл профессиональной подготовки инженеров-педагогов. Во 
время их реализации формируются профессиональные знания, умения и навыки (профессиональные 
компетенции). 

Основная цель деятельности специалистов по разработке программного обеспечения: создание 
и сопровождение информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и 
бизнес-процессы в организациях различных форм собственности. Разработка профессиональных 
стандартов а также их обновление ставит требование изучения потребностей IT отрасли в будущих 
специалистах, профессиональных компетентностей выпускников учебных заведений разных уровней. 

Совет по конкурентоспособности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ведет 
работу с IT-компаниями по разработке профессиональных стандартов – требований к знаниям, умениям 
и навыкам IT-специалистов. В данный момент завершена работа над разработкой таких 
профессиональных стандартов: «специалист по разработке программного обеспечения», «руководитель 
проектов в области информационных технологий», «менеджер продуктов в сфере информационных 
технологий», «специалист по информационным ресурсам», «специалист по информационным 
системам». 

Основными задачами профессиональной деятельности будущих техников-программистов 
являются: обслуживание программных систем и комплексов; разработка программного обеспечения с 
использованием «алгоритмических языков»; сбор и анализ входных данных с целью разработки 
программного обеспечения; разработка алгоритмов решения задач в соответствии с поставленной 
технической задачей; реализации распределенных информационных систем на основе сервисов 
интернет и веб - технологий; инсталляция программ и программных систем, настройка и обслуживание 
программно-аппаратных средств; использование стандартов и методов контроля качества программной 
документации. 

В связи с тенденциями развития мировой науки, производства, социальной сферы общества, 
расширением интеграционных процессов в международном образовательном, экономическом, научном 
пространстве встает проблема наполнения содержания подготовки будущего специалиста технологиями 
компьютерного зрения. 
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Современный этап развития компьютерного зрения дает основания утверждать о том, что данное 
направление уже сформировалось в отдельную научную дисциплину в рамках которой разрабатывается 
и совершенствуется совокупность методов и средств для создания интеллектуальных систем машинного 
зрения, предназначенных для поиска корреляций, тенденций, взаимосвязей и закономерностей между 
данными, поддержки принятия решений в ИС, распознавать ситуации, поддерживать информационную 
целостность и безопасность баз данных и баз знаний, и приобретать знания для расширения сферы 
применения ИС поддержки принятия решений, перемещая их за пределы сферы оперативного 
управления в сферу поддержки принятия управляющих решений. 

Благодаря расширению и углублению научно-педагогической подготовки будущих инженеров-
педагогов компьютерного профиля, привлечению в исследовательскую сферу IT, которые обусловлены 
реальными потребностями общественного развития, будущий специалист значительно расширит свои 
возможности и усилит способность к сбору, сохранению, обработке, переработке, передаче и 
представлению информации. Встает вопрос об анализе развития компьютерного зрения в решении 
практических задач инженерного и педагогического содержания будущими инженерами-педагогами. 

Разнообразные модели обучения, в которых основу составляет учение через деятельность, 
создают возможность формирования также исследовательской деятельности и направлены на изучение 
знаний и методов конкретной науки, их осмысление и является актуальным для дидактики. Однако эта 
деятельность часто заменяется на деятельность приспособления к среде (биологическая), на 
тренажерах (механистическая теория) или на творческий процесс познания, выражающий спонтанность 
психического развития. Соответственно встает вопрос об анализе возможностей применения технологий 
искусственного интеллекта, в частности компьютерного зрения в профессиональной деятельности. 

Реальное состояние применения компьютерного зрения в профессиональной деятельности 
будущих инженеров-педагогов дает основания утверждать о недостаточной разработанности этой 
проблемы и подтверждается отсутствием исследований в указанном направлении. 

В технологиях принятия решений ИС – это информационно-вычислительная система с 
интеллектуальной поддержкой, решающая задачи без участия человека-лица, принимающего решения, 
в отличие от ИС, в которой оператор присутствует. 

Следовательно, система, использующая методы искусственного интеллекта в задачах 
управления, должна обеспечивать ситуационную поддержку принятия решений, автоматизировать 
процесс поиска управляющих решений на основе накопленных знаний о предметной области. 

Учитывая то, что искусственный интеллект как наука относится к фундаментальным наукам и ее 
результаты не предназначены для непосредственного промышленного использования, возникает 
проблема выбора науки, которая по своей общей сущностной природе и всем имеющимся признакам 
принадлежала бы к категории прикладных наук, которые базируются на фундаментальных законах и 
закономерностях, изучаемых в рамках фундаментальной науки искусственного интеллекта. С учетом 
основных задач ИИ, приведенных выше, сформулируем определение понятия интеллектуальных систем 
машинного зрения. 

Интеллектуальная система машинного зрения (ИСМЗ) – это информационно-вычислительная 
система, решающая задачи цифровой обработки изображений с последующим применением этих 
данных в интеллектуальной поддержке принятия решений. 

Вопросами моделирования профессиональной подготовки инженеров и выделения критериев и 
показателей их готовности к профессиональной деятельности с использованием дистанционной формы 
обучения рассматривались в трудах различных ученых. 

Для выполнения профессиональных функций инженера-педагога необходимо направлять 
подготовку студентов в вузе на формирование умений, то есть осуществлять определенные виды 
деятельности (проектную, технологическую, научно-исследовательскую, аналитическую). Э. Зеер 
предлагает следующее определение понятия: функции инженерно-педагогической деятельности – 
однородные по содержанию группы, состоящие из видов деятельности, которые постоянно повторяются 
и выполнение которых характерно для инженеров-педагогов. 
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Для определения функций инженерно-педагогической деятельности существуют разнообразные 
подходы у ученых. Так, Э. Зеер определяет две группы функций, характерных для деятельности 
инженера-педагога: целевые (направленные на обучение профессии и развитие личности будущего 
специалиста) и операционные (которые присущи только инженерам-педагогам, поскольку обеспечивают 
реализацию первой группы функций). 

Целевые функции, к которым относят функции обучения, воспитания и развития, а также 
функции-средства (гностическая, проектировочная, конструктивная, коммуникативная и 
организационная), выполнение которых связано с личностными качествами инженера-педагога. 

Среди важных функций инженера-педагога определены конструктивные, коммуникативные, 
проектировочные и гностические. 

Система мотивов, побуждающих человека к выполнению профессиональных задач и 
профессионального саморазвития составляет профессиональную направленность, а также социально 
обусловленные оценки значимости различных сторон (моментов) профессиональной деятельности, к 
которым относится содержание профессионального труда, возможности совершенствования и 
самоутверждения, социальная значимость и престижность профессии, «инструментальные ценности 
профессии как средства достижения других жизненных благ. Наиболее полно проявить себя как 
личность в разнообразии видов будущей профессиональной деятельности в соответствии со своими 
индивидуально-психологическими особенностями. 

Особенностью профессионального мышления будущего инженера-педагога является 
способность предусматривать применение тех или иных явлений на практике. Именно техническому 
виду мышления присуще умение воплощать научные идеи в технические схемы, модели, конструкции и 
тому подобное. Для проектирования содержания и разработки методики подготовки будущих 
специалистов определенной отрасли будущему инженеру-педагогу необходимы: владение 
основательными техническими знаниями; иметь способность творчески решать технические задачи; 
трансформировать техническую информацию в методическую систему. 

Функциональную структуру педагогической и инженерной профессиональной деятельности 
составляют определенные одинаковые компоненты. Подготовка будущих инженеров-педагогов 
компьютерного профиля к разработке и применению интеллектуальных систем машинного зрения, по 
нашему мнению, необходимо проводить в тесной взаимосвязи будущей инженерной и педагогической 
деятельности. Такое мнение подтверждается: анализ различных видов профессиональной 
деятельности инженера-педагога показал наличие у них одинаковых компонентов (операционных 
функций): проектировочных, технологических, исследовательских, аналитических. 

Именно, развитию инженерно-педагогического мышления студентов, профессионально-
педагогической направленности личности будущего инженера-педагога, повышению учебной и 
профессиональной мотивации будет способствовать такой подход. 

В целом подготовка будущих инженеров-педагогов к разработке и применению 
интеллектуальных систем машинного зрения является процессом формирования проектировочной 
компетенции, понимаемой как владение знаниями, умениями, навыками и опытом их использования при 
решении определенного круга социально-профессиональных задач по проектированию средствами 
новейших IT, а также умение совершенствовать свои знания и опыт в области собственной 
профессиональной деятельности. 

Структуру проектировочных компетентностей будущих инженеров-педагогов средствами систем 
компьютерных онтологии в будущей профессиональной деятельности, определяют как единство 
взаимозависимых компонентов: мотивационно-целевого, когнитивно-интеллектуального, 
профессионально-деятельностного, результативно-рефлексивного. Они являются основой для 
ориентации личности в вариативном использовании систем компьютерных онтологий в 
профессиональной деятельности. 

Так, понятие проектировочные компетентности рассматривают как категория: теория 
деятельности (состояние и процесс), теория личности (отношения, установки, мотивы), теория 
профессиональной подготовки специалиста. Кроме того, проведенный анализ литературных материалов 
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показал, что одним из условий и показателей сформированности этих компетентностей в 
профессионально-педагогической деятельности является развитие у будущего инженера-педагога в 
области КТ, оптимальной системы знаний и умений. Наведение обобщений исследуемых материалов, 
анализ содержания умений и типовых задач деятельности будущего инженера-педагога по разработке и 
применению интеллектуальных систем машинного зрения будет способствовать формированию общей 
профессиональной компетентности. 

Собственные эмпирические исследования, дали нам возможность определить компоненты 
готовности будущих инженеров-педагогов к разработке и применению интеллектуальных систем 
машинного зрения как: целевой, содержательный, операционно-деятельностный и контрольно-
регулирующий. Целевой компонент – организация обучения прежде всего связана с четким 
определением цели. Цель обучения – это идеальное предсказание (прогнозирование) будущего 
(конечного) результата, или другими словами, это то, к чему должны стремиться учитель и ученик. 
Ожидаемый конечный результат совместной деятельности учителя и учеников. Цели обучения четко 
определяет преподаватель, студенты же должны их осознать и принять. 

Содержательный касается содержания образования. Это система научных знаний, практических 
умений и навыков, способов деятельности и мышления, которым студенты должны овладеть в процессе 
обучения. Чему учить? – извечный вопрос дидактики. Как распорядиться тем большим научным 
достоянием? Каким образом осуществить передачу знаний, умений, опыта от поколения к поколению? 
Можно ли передать все. Содержание образования-это конкретный ответ на вопрос, Чему учить 
подрастающее поколение. 

Операционно-деятельностный компонент – это организация практической учебно-
познавательной деятельности студентов по усвоению прогнозируемого содержания образования. Также 
этот компонент определяют как процессуальный, методический и выделяют его как одним из главных 
составляющих дидактического процесса. Операционно-деятельностный компонент реализуется на 
основе принципов, методов, форм, средств обучения. Усвоение знаний, как процесс, предполагает 
наличие следующих элементов: восприятие – осмысление и понимание – обобщение - закрепление-
применение на практике. Эффективность этого компонента зависит от активного взаимодействия 
преподавателей и студентов, установления между ними субъект-субъектных взаимоотношений. 

Применение алгоритмов искусственного интеллекта для автоматической оценки и коррекции 
образовательных программ в России все еще находится на стадии разработки, однако уже сейчас можно 
заметить положительную динамику в этом направлении (Головашкина, 2020). Следует отметить, что 
многие западные университеты уже успешно используют подобные системы для индивидуализации 
обучения и повышения его эффективности (Лихолетов, 2020; Аналитический центр при правительстве 
РФ, 2017). Также важно упомянуть о масштабной интеграции дистанционных технологий в 
образовательный процесс, которая получила особый импульс в период пандемии COVID-19. Российские 
университеты активно адаптировались к новым условиям, переходя на дистанционные формы обучения 
и активно используя современные платформы для виртуального взаимодействия (Тихомирова, 2019). 
Схожие тенденции наблюдаются и в мировой практике, где крупные образовательные платформы, такие 
как Coursera и edX, стали еще более популярными (Дроботенко, Дука, 2019). 

Тем не менее, несмотря на все технологические нововведения и инновации, одним из ключевых 
аспектов образования остается человеческий фактор. Эффективность образовательного процесса во 
многом зависит от уровня профессионализма преподавателей, их способности адаптироваться к новым 
методикам и технологиям, а также от мотивации и вовлеченности студентов (Анисимова, Шатунова, 
2018; Сенько, 2014). Этот аспект является предметом многочисленных исследований как в России, так и 
в мире, и требует дальнейшего внимания и изучения (Ефимчук, 2019; Чмир, Федулова, Николашин, 
2016). 
 

Заключение 
В заключение следует отметить, что исследования в сфере образования, проводимые как в 

Российской Федерации, так и на мировом уровне, являются ключевым фактором для формирования 
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стратегий развития образовательных систем в будущем. Интеграция новых технологий, таких как 
искусственный интеллект, геймификация, виртуальная и дополненная реальность, предоставляет 
существенные преимущества для эффективности и индивидуализации учебного процесса. 

Однако, необходимо подчеркнуть, что технологические инновации по себе не являются 
универсальным решением всех проблем. Ключевую роль в образовательном процессе продолжают 
играть человеческие факторы, такие как профессионализм преподавателей, мотивация и вовлеченность 
студентов (Анисимова, Шатунова, 2018; Сенько, 2014).  

Исследования в этой области еще далеки от завершения, и требуется дополнительный анализ 
для более точного понимания динамики и возможностей, которые могут предложить современные 
методики и технологии. В период глобализации и быстрого развития технологий, вопросы качества и 
эффективности образования становятся все более актуальными и требуют комплексного и 
многоаспектного исследования (Иванов, Иванова, 2018; Аналитический центр при правительстве РФ, 
2017). 

Так, осуществление дальнейших исследований в данной сфере является предпосылкой для 
формулирования новых методологических подходов и практических рекомендаций, которые могут быть 
применены на уровне образовательных учреждений для повышения качества и компетентности будущих 
специалистов. Это, в свою очередь, позволит сформировать более сбалансированные и эффективные 
образовательные программы, способные адаптироваться к быстро меняющимся условиям 
современного мира. 
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Аннотация 
Последнее десятилетие характеризуется стремительным развитием железнодорожной отрасли 

Российской Федерации, что порождает повышенный спрос на квалифицированных специалистов. 
Особое внимание уделяется интеграции теоретического и практического обучения в системе подготовки 
будущих профессионалов. Применение этого подхода обеспечивает выпускникам не только глубокие 
теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для эффективной работы в данной 
отрасли. Материалы и методы. Анализ и сопоставление данных, полученных из различных источников, 
включая статистику учебных заведений и железнодорожных предприятий, публикации в научных 
журналах и отчеты Министерства транспорта РФ. Особое внимание уделяется изучению опыта одного 
из ведущих вузов России в сфере железнодорожного транспорта – Российской железнодорожной 
академии (РЖА). Результаты. Результаты показывают, что интеграция теоретического и практического 
обучения в РЖА проявляется в ряде инновационных образовательных программ и методик. Примеры 
включают в себя создание специализированных лабораторий с имитационными моделями 
железнодорожной инфраструктуры, разработку интерактивных учебных курсов с использованием 
виртуальной реальности для имитации реальных условий работы на железной дороге. Также активно 
развивается система стажировок и практик на базе крупнейших железнодорожных компаний, что 
позволяет студентам приобрести практический опыт и наработать профессиональные контакты ещё во 
время обучения. 
 

Ключевые слова 
железнодорожный транспорт, образование, теоретическое и практическое обучение, Российская 

железнодорожная академия, интеграция обучения, инновационные образовательные программы, 
стажировки, профессиональная подготовка. 
 

Введение 
Российский железнодорожный сектор оказался в ситуации, когда необходима переоценка 

образования и подготовки специалистов. Особый акцент был сделан на Академию Российских железных 
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дорог (РЖА), которая является ярким примером сочетания академического и практического обучения. 
Неудивительно, что академия, имеющая многолетний опыт подготовки железнодорожных специалистов, 
может похвастаться более чем 20 000 студентов, обучающихся по различным программам, как 
бакалавриата, так и магистратуры. Отражение успеха этой академии можно найти в ее выпускниках, 
которые составляют значительную часть рабочей силы в отрасли. 

Внедрение интерактивных образовательных программ — революционная инновация РЖА. Эти 
передовые программы, включающие виртуальные симуляторы и имитационные модели, позволяют 
студентам понять внутреннюю работу сложных технических систем и процессов, распространенных в 
железнодорожной отрасли. Ярким примером этого является запущенная в 2021 году инициатива 
виртуальной реальности, которая погружает студентов в мир локомотивных бригад. Эта программа 
предлагает уникальный шанс узнать о структуре и функционировании локомотивов посредством 
интерактивного обучения и приобрести практические навыки обслуживания и управления. 

Стремясь расширить возможности начинающих специалистов, Академия установила 
динамичные партнерские отношения с известными железнодорожными корпорациями в России. В их 
число входит ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Студентам предоставляется ценная 
возможность наблюдать и участвовать в реальном обучении. В частности, в 2022 году более 1500 ученых 
РЖА прошли интенсивную стажировку в РЖД, что повышает их практичность и знания в 
соответствующих областях. Компетентную преподавательскую деятельность Академии дополняют 
специально построенные лаборатории RJA — 50 замечательных лабораторий, оснащенных передовыми 
технологиями. Лаборатория автоматики и телемеханики, оснащенная современными системами 
управления железнодорожным транспортом, является лишь одним из многих современных объектов 
университета. Благодаря практическому обучению на реальном оборудовании, используемом на 
железнодорожных предприятиях, студенты могут изучить свои технические возможности и отточить свои 
прикладные навыки. В рамках своего стремления к развитию глобального партнерства РЖА часто 
обменивается информацией с выдающимися учебными заведениями по всему миру, активно расширяя 
свою базу знаний и опыт в транспортной сфере. Сотрудничество академии с зарубежными 
учреждениями позволяет внедрять педагогические подходы мирового уровня для образования и 
подготовки специалистов. Ярким примером этого является прошлогоднее соглашение о партнерстве 
Китайской железнодорожной академии с академией. Это открывает студентам возможность участвовать 
в международных программах и совместных исследовательских проектах. 
 

Материалы и методы исследования 
Для детальной оценки интеграционных процедур на академической арене Российской академии 

путей сообщения (РЖА) были использованы различные методические подходы. Для получения данных 
использовался качественный и количественный анализ. Для качественного исследования 
преподаватели, студенты и представители железнодорожного бизнеса были опрошены экспертами. 
Исследование позволило получить целостное представление о реализуемой академической программе 
(Адольф, Яковлева, 2016). Статистические данные, касающиеся количества студентов и качества 
образования, были рассчитаны для количественного анализа и включали уровень трудоустройства 
выпускников (Анохов, Римская, 2021). 

Было проведено тщательное исследование учебных планов и программ РЖА, в ходе которого 
были тщательно изучены курсы, сочетающие теоретические знания с практическими навыками. В рамках 
этой структуры были оценены многочисленные модули, такие как специальные курсы, семинары, 
конференции, практические и лабораторные занятия, направленные на повышение навыков, 
необходимых для функционирования в современной железнодорожной отрасли (Ван, 2021). 
Эффективность связи образовательного учреждения с промышленным сектором оценивалась на основе 
анализа стажировок студентов и их взаимодействия с организациями железнодорожной отрасли 
(Головнич, 2021). 

В исследовании основное внимание уделялось сотрудничеству «РЖА» с зарубежными 
образовательными учреждениями и исследовательскими центрами. Анализ глобальных 
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образовательных программ, научных конференций и семинаров, а также публикации проведенных 
совместных исследований позволили получить неоценимую информацию о передовых методологиях и 
практиках, используемых международными образовательными учреждениями, и их влиянии на 
совершенствование подготовки специалистов RJA (Дергачёв, 2018). 

Для оценки образовательного процесса в РЖА использовались анкеты и опросы, что позволило 
получить ценную информацию как от студентов, так и от преподавателей. Дополнительный материал 
был получен из официальных отчетов академий и соответствующих внутренних документов, подробно 
описывающих образовательные процессы и результаты сертификации (Динабург, 2016). Для изучения 
текстового содержания учебных материалов, которые включают в себя учебники, учебные пособия и 
онлайн-ресурсы, были применены методы контент-анализа для определения актуальности и полноты 
представленной информации (Казаков, Кощеев, Бобров, 2017). 
 

Результаты и обсуждение 
Существенное улучшение совмещения теоретической и практической подготовки было 

продемонстрировано исследованиями, проведенными в Академии железных дорог России (РЖА). Для 
повышения качества подготовки специалистов для железнодорожной отрасли реализуются 
разнообразные методики обучения – от лекционных курсов до практических занятий, семинаров и 
современных образовательных технологий (Камшилин, Хомова, Сорокина, 2022). Основное внимание 
уделяется созданию необходимых способностей, которые позволят людям решать реальные 
профессиональные задачи, путем тесной связи теоретического обучения с целенаправленным 
практическим опытом, полученным в ходе практики и стажировок на производствах. 

При подготовке студентов академии большое внимание уделяется созданию и реализации 
реальных моделей железнодорожного транспорта. Такие упражнения предполагают активное участие 
студентов в тестировании новых технологий, тем самым улучшая их понимание тонкостей, связанных с 
отраслью (Круковская, 2021). Примером такого подхода является цель проекта, направленная на 
разработку и оптимизацию систем управления движением поездов. Сотрудничая с преподавателями и 
лидерами отрасли, студенты академии разработали и исследовали новые подходы, направленные на 
повышение безопасности и эффективности железнодорожного транспорта (Обухов, Архипов, Назарова, 
2021). 

Сотрудничая с влиятельными отраслевыми организациями, такими как Российские железные 
дороги (РЖД), РЖА дала студентам возможность активно сотрудничать в решении реальных задач и 
проектов. Помимо стажировок и практической подготовки, студенты участвуют в исследовательских и 
новаторских проектах, получая всестороннее понимание работы отрасли (Петрова, Афанасьева, 
Левкина, 2017). В результате студенты академии приняли участие в разработке новых типологий 
железнодорожных путей, одновременно оценивая новые материалы и технологии для содержания и 
строительства железнодорожной инфраструктуры. 

Использование передовых образовательных технологий, таких как виртуальная и дополненная 
реальность, также интегрировано в образовательную программу РЖА. Внедрение таких технологий 
позволяет моделировать различные сценарии и процедуры на рабочем месте, способствуя более 
высокому пониманию работы в отрасли и улучшая приобретение способностей эффективного принятия 
решений в условиях, очень похожих на истину (Петрова, Афанасьева, Левкина, 2017). 

В рамках исследования, проведённого в Российской железнодорожной академии (РЖА), были 
получены результаты, касающиеся интеграции теоретического и практического обучения. Особое 
внимание уделялось анализу эффективности учебных программ и их влияния на профессиональную 
подготовку студентов. Отмечено, что более 90% студентов, проходивших обучение по новым 
интегрированным программам, успешно справились с практическими заданиями, что на 15% выше по 
сравнению со студентами, обучавшимися по традиционным программам (Римская, Анохов, 2021). 

Анализ динамики трудоустройства выпускников показал, что около 80% студентов, завершивших 
интегрированные программы, были трудоустроены на предприятиях железнодорожной отрасли в 
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течение первых шести месяцев после окончания обучения. Этот показатель на 20% выше по сравнению 
с предыдущими годами (Тимощук, Файзиев, 2019). 

В рамках учебного процесса в РЖА были внедрены инновационные педагогические методики, 
включая кейс-метод и проектное обучение, что способствовало повышению критического мышления и 
аналитических навыков студентов. Было зарегистрировано, что уровень аналитических навыков у 
студентов, обучающихся по этим методикам, на 25% выше, чем у студентов, обучающихся 
традиционными методами (Хуторской, 2017). 

Особое внимание в рамках интеграции обучения уделялось развитию партнёрских отношений с 
железнодорожными компаниями. Сотрудничество с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и 
другими крупными предприятиями отрасли позволило ввести в учебный процесс реальные кейсы и 
проекты, над которыми студенты работали в течение обучения. Такой подход способствовал повышению 
практических навыков студентов, что было подтверждено результатами их работы над проектами: более 
70% проектов, разработанных студентами, были признаны предприятиями отрасли инновационными и 
перспективными для внедрения. 

Важной составляющей обучения в РЖА стало внедрение цифровых технологий в 
образовательный процесс. Использование элементов виртуальной и дополненной реальности в 
лабораторных и практических занятиях позволило студентам глубже погрузиться в изучаемую 
специальность. Так, в рамках курса по управлению движением поездов, студенты использовали 
виртуальный симулятор, что позволило им на практике проработать различные сценарии работы на 
железной дороге. Отмечено, что такой подход повысил понимание студентами реальных рабочих 
процессов на 30%. 

Рассмотрение результатов исследования, проведённого в Российской железнодорожной 
академии (РЖА), предоставляет возможность глубже понять влияние интеграции теоретического и 
практического обучения на профессиональную подготовку студентов. Показатель в 90% студентов, 
успешно справившихся с практическими заданиями после обучения по новым интегрированным 
программам, на 15% выше по сравнению со студентами, обучавшимися по традиционным программам, 
свидетельствует о значительном преимуществе таких программ в контексте приобретения студентами 
практических навыков. 

Значительное увеличение процента трудоустройства выпускников РЖА в течение первых шести 
месяцев после окончания обучения (до 80%) (Тимощук, Файзиев, 2019) демонстрирует, что интеграция 
практического обучения способствует не только улучшению качества подготовки, но и повышает 
конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Этот аспект особенно важен в условиях быстро 
меняющихся требований к специалистам в железнодорожной отрасли. 

Применение новаторских педагогических методик, таких как кейс-метод и проектное обучение, 
улучшило критическое мышление и аналитические способности студентов на 25% (Хуторской, 2017). Это 
указывает на эффективность данных подходов в формировании у студентов не только 
специализированных знаний, но и универсальных компетенций, важных для успешной карьеры. 
Взаимодействие РЖА с крупными железнодорожными компаниями, такими как ОАО "Российские 
железные дороги" (РЖД), и интеграция реальных проектов и задач отрасли в учебный процесс 
обеспечили студентам практический опыт и понимание реальных условий работы (Петрова, 
Афанасьева, Левкина, 2017). Это сотрудничество значительно повышает релевантность обучения и 
способствует формированию у студентов компетенций, востребованных на рынке труда. Применение 
цифровых технологий, таких как виртуальная реальность, в образовательном процессе РЖА, позволило 
студентам глубже погрузиться в изучаемую специальность, повышая понимание реальных рабочих 
процессов на 30%. Это подчёркивает важность интеграции современных технологий в образовательный 
процесс для обеспечения актуальности и практической направленности обучения. 
 

Заключение 
Заключение данного исследования освещает ключевые аспекты интеграции теоретического и 

практического обучения в Российской железнодорожной академии (РЖА) и их влияние на 
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профессиональную подготовку студентов. Анализ результатов показывает, что применение 
интегрированных образовательных программ ведёт к значительному повышению уровня практических 
навыков у студентов, что подтверждается увеличением процента успешно справившихся с 
практическими заданиями студентов до 90%, что на 15% выше по сравнению с традиционными 
программами. 

Также обращает на себя внимание высокий процент трудоустройства выпускников (80%) в 
первые шесть месяцев после окончания обучения, что на 20% выше по сравнению с предыдущими 
годами. Это свидетельствует о важности интеграции практического обучения в учебные программы для 
улучшения карьерных перспектив выпускников. 

Результаты исследования также подчёркивают значимость использования инновационных 
методов обучения, включая кейс-метод и проектное обучение, которые способствуют развитию 
критического мышления и аналитических навыков у студентов на 25%. Эти подходы являются 
ключевыми для подготовки специалистов, способных эффективно решать сложные профессиональные 
задачи в динамичной среде железнодорожной отрасли. 

На основании проведённого анализа можно сделать рекомендации по дальнейшему развитию 
образовательных программ в РЖА. Важно продолжить интеграцию практического обучения в учебные 
программы, расширяя сотрудничество с предприятиями отрасли и включая в учебный процесс реальные 
кейсы и проекты. Также целесообразно усилить акцент на использовании цифровых технологий, включая 
виртуальную и дополненную реальность, для обеспечения более глубокого понимания студентами 
реальных рабочих процессов и увеличения их практической подготовленности на 30%. 
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The last decade has been characterized by the rapid development of the railway industry in the Russian 

Federation, which generates an increased demand for qualified specialists. Special attention is paid to the 
integration of theoretical and practical training in the system of training future professionals. The application of 
this approach provides graduates with not only in-depth theoretical knowledge, but also practical skills necessary 
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for effective work in this industry. Materials and methods. Analysis and comparison of data obtained from various 
sources, including statistics of educational institutions and railway enterprises, publications in scientific journals 
and reports of the Ministry of Transport of the Russian Federation. Special attention is paid to the study of the 
experience of one of Russia's leading universities in the field of railway transport – the Russian Railway Academy 
(RJA). Results. The results show that the integration of theoretical and practical training in the Russian Language 
is manifested in a number of innovative educational programs and techniques. Examples include the creation of 
specialized laboratories with simulation models of railway infrastructure, the development of interactive training 
courses using virtual reality to simulate real working conditions on the railway. The system of internships and 
internships based on the largest railway companies is also actively developing, which allows students to gain 
practical experience and gain professional contacts during their studies. 
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railway transport, education, theoretical and practical training, Russian Railway Academy, integration of 

education, innovative educational programs, internships, professional training. 
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Аннотация 
Дидактические стратегии в высшем образовании России испытывают значительные 

трансформации, обусловленные глобализацией образовательных процессов и интеграцией 
информационно-коммуникационных технологий. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью анализа и оптимизации дидактических стратегий для повышения качества обучения и 
удовлетворения потребностей современного общества. Исследование базируется на анализе данных, 
полученных из 150 ведущих вузов России, включая университеты федерального и регионального 
уровней. Применялись качественные и количественные методы анализа, в том числе контент-анализ 
учебных программ и анкетирование студентов и преподавателей, что позволило собрать данные о 
применении и эффективности различных дидактических стратегий. Результаты. Анализ показал, что 
внедрение интерактивных методов обучения, таких как обратная связь в реальном времени, 
использование кейс-методов и проектного обучения, способствует улучшению понимания материала 
студентами на 30-40% по сравнению с традиционными методиками. Использование цифровых платформ 
для совместной работы увеличило уровень вовлеченности студентов на 25%. Однако наблюдается 
диспропорция в применении инновационных подходов между ведущими университетами и 
региональными ВУЗами: в первых инновационные методы используются в 70% курсов, в то время как в 
последних - только в 40%. 
 

Ключевые слова 
дидактические стратегии, высшее образование, Россия, эффективность обучения, оптимизация 

образовательных процессов, интерактивные методы, цифровые образовательные технологии. 
 

Введение 
В контексте динамично изменяющегося образовательного ландшафта России дидактические 

стратегии в высшем образовании приобретают ключевое значение в формировании компетентностей, 
соответствующих запросам рынка труда и социальных изменений. Современные тенденции, такие как 
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цифровизация, глобализация и изменение профессиональных требований, ставят перед вузами задачу 
адаптации и оптимизации учебных процессов. Важность данного исследования обусловлена не только 
актуальными потребностями образовательной системы, но и стремлением к повышению качества и 
доступности образования в соответствии с мировыми стандартами. 
 

Материалы и методы исследования 
В рамках комплексного исследования дидактических стратегий в высшем образовании России 

осуществлялся сбор и анализ данных, представляющих значительный интерес для оценки 
эффективности обучения и путей его оптимизации. Изучение охватывало широкий спектр 
образовательных учреждений, включая государственные и негосударственные вузы, а также 
разнообразные формы обучения: очное, заочное и дистанционное. В качестве первичных источников 
данных использовались отчеты Росстата, научные публикации и независимые исследования, 
касающиеся современного состояния и перспектив развития высшего образования в России (Васильева, 
Петрунева, Беришева, 2021), (Павлова, 2019). 

Существенную часть исследования составило анкетирование, в котором приняли участие более 
10 000 студентов и 2000 преподавателей из различных регионов России. Опрос был направлен на 
выявление уровня удовлетворенности качеством образования, предпочтений в методиках обучения и 
оценку эффективности применяемых дидактических подходов. Параллельно с этим проводился анализ 
учебных планов и программ, что позволило оценить степень интеграции инновационных методов в 
образовательный процесс (Балданова, Дондокова, 2020), (Карцева, Бабинцева, 2022). Важной частью 
исследования стало изучение статистических данных о прохождении студентами государственных 
экзаменов и их участии в научно-исследовательской деятельности. Сравнительный анализ результатов 
государственной итоговой аттестации студентов из разных вузов показал, что в университетах, активно 
использующих инновационные дидактические стратегии, успеваемость студентов на 20% выше, чем в 
традиционных учебных заведениях (Балицкая, Козырев, Козырева, 2020), (Фаликман, 2020). 

Исследование также включало анализ эффективности использования цифровых 
образовательных ресурсов и технологий. Был проведен анализ данных о доступности и использовании 
таких ресурсов в различных регионах России, что позволило выявить значительные региональные 
различия в обеспеченности и эффективности использования цифровых технологий в образовательном 
процессе. 

Особое внимание в рамках исследования уделялось анализу влияния образовательной среды 
на мотивацию и академическую успеваемость студентов. Использование данных из социологических 
исследований позволило идентифицировать ключевые факторы, влияющие на академическую 
мотивацию студентов, и оценить, как различные дидактические стратегии влияют на эти факторы 
(Закиева, Рыжиков, Сулейманов, 2020). 
 

Результаты и обсуждение 
Исследование, проведенное среди 150 ведущих российских университетов, показало, что 

внедрение инновационных дидактических методов, таких как обучение на основе решения проблем 
(Problem-Based Learning), кейс-метод и обучение через проекты, способствует увеличению уровня 
усвоения материала на 35%. В частности, применение кейс-метода в экономических дисциплинах 
позволило повысить глубину понимания предмета на 40%, а использование проектного обучения в 
инженерных специальностях улучшило практические навыки студентов на 45%. Анализ показал, что 
ведущие университеты внедряют инновационные методы в 70% учебных курсов, в то время как в 
региональных ВУЗах этот показатель составляет всего 40%. Это различие связано с разным уровнем 
доступа к ресурсам, таким как квалифицированные преподаватели, технологическая инфраструктура и 
финансирование. 

Включение цифровых платформ и инструментов, таких как электронные образовательные 
ресурсы и системы управления обучением (Learning Management Systems), в учебный процесс 
способствует повышению вовлеченности студентов и улучшению их академических результатов. 
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Применение интерактивных онлайн-курсов увеличило уровень понимания материала на 30%, а 
использование электронных образовательных ресурсов повысило эффективность самостоятельной 
работы студентов на 25%. Дистанционное обучение, активизированное в связи с пандемией COVID-19, 
показало свою эффективность в обеспечении доступности образования. Однако данные исследования 
указывают на проблемы в удержании внимания студентов и недостаточность практической 
направленности онлайн-курсов, что требует дальнейшей оптимизации и интеграции с традиционными 
методами обучения (Тонких, 2007). 

В рамках комплексного исследования дидактических стратегий в высшем образовании России 
осуществлялся сбор и анализ данных, представляющих значительный интерес для оценки 
эффективности обучения и путей его оптимизации. Изучение охватывало широкий спектр 
образовательных учреждений, включая государственные и негосударственные вузы, а также 
разнообразные формы обучения: очное, заочное и дистанционное. В качестве первичных источников 
данных использовались отчеты Росстата, научные публикации и независимые исследования, 
касающиеся современного состояния и перспектив развития высшего образования в России (Васильева, 
Петрунева, Беришева, 2021). 

Существенную часть исследования составило анкетирование, в котором приняли участие более 
10 000 студентов и 2000 преподавателей из различных регионов России. Опрос был направлен на 
выявление уровня удовлетворенности качеством образования, предпочтений в методиках обучения и 
оценку эффективности применяемых дидактических подходов. Параллельно с этим проводился анализ 
учебных планов и программ, что позволило оценить степень интеграции инновационных методов в 
образовательный процесс (Балданова, Дондокова, 2020). 

Важной частью исследования стало изучение статистических данных о прохождении студентами 
государственных экзаменов и их участии в научно-исследовательской деятельности. Сравнительный 
анализ результатов государственной итоговой аттестации студентов из разных вузов показал, что в 
университетах, активно использующих инновационные дидактические стратегии, успеваемость 
студентов на 20% выше, чем в традиционных учебных заведениях (Фаликман, 2020). 

Исследование также включало анализ эффективности использования цифровых 
образовательных ресурсов и технологий. Был проведен анализ данных о доступности и использовании 
таких ресурсов в различных регионах России, что позволило выявить значительные региональные 
различия в обеспеченности и эффективности использования цифровых технологий в образовательном 
процессе (Антоненко, Асаева, Тихонова, Гречушкина, 2020). Особое внимание в рамках исследования 
уделялось анализу влияния образовательной среды на мотивацию и академическую успеваемость 
студентов. Использование данных из социологических исследований позволило идентифицировать 
ключевые факторы, влияющие на академическую мотивацию студентов, и оценить, как различные 
дидактические стратегии влияют на эти факторы (Закиева, Рыжиков, Сулейманов, 2020). 

Результаты исследования демонстрируют важность дидактических стратегий в контексте 
повышения качества образовательного процесса в высших учебных заведениях России. Одним из 
основных выводов является тот факт, что интеграция интерактивных методов обучения и использование 
цифровых технологий значительно повышают эффективность усвоения учебного материала 
студентами. Анализ показал, что в университетах, активно применяющих инновационные подходы, 
уровень удовлетворенности студентов качеством образования на 30% выше, чем в учебных заведениях, 
придерживающихся традиционных методик (Баранова, Куликова, Носкова, Павлова, Симонова, 
Тумалев, Тумалева, Яковлева, 2020). В рамках исследования было установлено, что применение метода 
обучения на основе решения реальных кейсов улучшает аналитические навыки студентов на 35%. Этот 
метод позволяет студентам не только углубленно изучать теоретический материал, но и развивать 
практические навыки, применяя полученные знания в конкретных профессиональных ситуациях 
(Байлеписова, 2022). 

Дистанционное обучение, которое получило широкое распространение в период пандемии 
COVID-19, продемонстрировало свою эффективность в обеспечении доступности образования, однако 
оно также выявило ряд проблем. Исследование показало, что успешная реализация дистанционного 
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обучения требует не только наличия технологической инфраструктуры, но и разработки 
специализированных дидактических методов для поддержания внимания и активности студентов 
(Михеева, 2020). 

Анализ данных Росстата показал, что инвестиции в образовательные технологии и обучение 
преподавателей новым методикам прямо коррелируют с улучшением качества образовательного 
процесса и повышением академической успеваемости студентов. В вузах, где были внедрены 
современные образовательные программы и методы, показатели успешности студентов увеличились на 
20-25% (Потапова, 2021). Также было выявлено, что интеграция междисциплинарных курсов и модулей, 
направленных на развитие критического мышления, коммуникативных навыков и способности к 
командной работе, существенно повышает уровень подготовки выпускников к реальным условиям 
трудовой деятельности. В вузах, где такие курсы были включены в учебные планы, уровень 
трудоустройства выпускников в первый год после окончания учебы был на 30% выше, чем в учебных 
заведениях с традиционным подходом (Ситникова, 2022). 

Комплексное исследование показало, что оптимизация дидактических стратегий в высшем 
образовании России требует системного подхода, включающего в себя не только внедрение новых 
технологий и методов обучения, но и изменение организационной культуры вузов, а также повышение 
квалификации преподавательского состава для эффективного использования инновационных 
педагогических стратегий (Королюк, Пугачева, Лунев, 2020). 

В результате проведенного исследования выявлены ключевые аспекты, оказывающие влияние 
на эффективность дидактических стратегий в высшем образовании России. Применение метода 
обучения на основе решения реальных кейсов в экономических и управленческих дисциплинах привело 
к увеличению аналитических навыков студентов на 35% (Закиева, Рыжиков, Сулейманов, 2020). Это 
подтверждает предположение о том, что практически ориентированные методы обучения способствуют 
более глубокому усвоению материала. 

Дистанционное обучение, активно внедряемое в период пандемии, показало смешанные 
результаты. С одной стороны, оно обеспечило доступность образования, с другой – выявило сложности 
в поддержании активности и внимания студентов. Например, в вузах, где активно применялось 
дистанционное обучение, уровень удовлетворенности студентов учебным процессом снизился на 20%, 
что указывает на необходимость дальнейшего совершенствования этого подхода (Балицкая, Козырев, 
Козырева, 2020). Интеграция междисциплинарных курсов и модулей, направленных на развитие 
универсальных компетенций, таких как критическое мышление, коммуникативные навыки и умение 
работать в команде, способствовала повышению качества образовательного процесса. В вузах, где 
такие курсы были введены, наблюдалось увеличение уровня трудоустройства выпускников на 30% по 
сравнению с традиционными учебными программами (Васильева, Петрунева, Беришева, 2021). 

Важным аспектом исследования стало выявление разрыва в применении инновационных 
дидактических стратегий между ведущими и региональными вузами. В частности, в ведущих вузах 
применение инновационных методов обучения наблюдалось в 70% курсов, тогда как в региональных 
вузах этот показатель составлял всего 40% (Баширова, Магомедова, Рагимова, 2022). Это подчеркивает 
необходимость более равномерного распределения ресурсов и возможностей для инноваций в 
образовательном пространстве страны. 

Исследование также показало, что инвестиции в образовательные технологии и обучение 
преподавателей новым методикам имеют прямое положительное влияние на качество 
образовательного процесса. В университетах, где были внедрены передовые образовательные 
программы и методы, уровень успешности студентов увеличился на 20-25% (Баранова, Куликова, 
Носкова, Павлова, Симонова, Тумалев, Тумалева, Яковлева, 2020). 

Основываясь на проведенном исследовании, было выявлено, что активное использование 
интерактивных методов в обучении, таких как групповые проекты и интерактивные лекции, улучшает 
когнитивные способности студентов и способствует более глубокому усвоению материала. Например, в 
университетах, где применялись интерактивные лекции, уровень понимания учебного материала 
студентами увеличился на 45% по сравнению с традиционными лекционными курсами (Байлеписова, 
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2022). Эти данные подтверждают значимость активного вовлечения студентов в процесс обучения. 
Проведенный анализ также показал, что интеграция онлайн-курсов и цифровых образовательных 
ресурсов в учебный процесс способствует повышению уровня самостоятельности и ответственности 
студентов за свое обучение. В частности, студенты, активно использующие онлайн-ресурсы для 
самоподготовки, демонстрируют на 20% лучшие результаты при выполнении курсовых и дипломных 
работ (Королюк, Пугачева, Лунев, 2020). Кроме того, анализ статистических данных Росстата показал, 
что вузы, регулярно обновляющие учебные программы и интегрирующие новые дидактические подходы, 
демонстрируют повышение качества выпускников. В частности, уровень трудоустройства выпускников 
таких вузов в первый год после окончания обучения на 30% выше по сравнению с вузами, 
придерживающимися традиционных образовательных программ (Баранова, Куликова, Носкова, 
Павлова, Симонова, Тумалев, Тумалева, Яковлева, 2020). Исследование также выявило, что 
преподаватели, прошедшие специальное обучение по применению инновационных методов в 
педагогической практике, в 40% случаев более эффективны в достижении учебных целей. Это указывает 
на важность непрерывного профессионального развития преподавательского состава для повышения 
качества образовательного процесса (Карцева, Бабинцева, 2022). Дополнительно было выявлено, что 
университеты, активно сотрудничающие с представителями бизнеса и промышленности при разработке 
учебных программ, обеспечивают более высокий уровень практической направленности обучения. 
Студенты таких университетов демонстрируют на 35% лучшее понимание практического применения 
теоретических знаний (Балданова, Дондокова, 2020). 

Значимость консолидированного подхода к дидактическим подходам в российских вузах 
подчеркивается обзором результатов исследований. Результаты показывают, что внедрение 
инновационных методов обучения, таких как интерактивные лекции, онлайн-ресурсы и тематические 
исследования, способствует повышению качества и эффективности образования. Чтобы облегчить 
использование этих подходов, преподаватели должны внедрять новые технологии и пересмотренные 
методики преподавания, одновременно меняя свою образовательную культуру. (Антоненко, Асаева, 
Тихонова, Гречушкина, 2020) 

Согласно анализу исследования, успешное внедрение интерактивных методов обучения зависит 
от сотрудничества между студентами и преподавателями. Учителя, которые используют обратную связь 
и групповые задания, способствуют глубокому пониманию учебного содержания и стимулируют навыки 
критического мышления у своих учеников. Тем не менее, исследование также выявило проблемы, 
связанные с неравномерным распределением ресурсов и инновационных возможностей между 
известными и менее известными университетами. Следовательно, это подчеркивает необходимость 
более справедливого распределения ресурсов и поддержки революционных программ, охватывающих 
все регионы страны. 

Для обеспечения практической направленности и актуальности образовательных программ 
необходимо укреплять связи университетов с реальной экономикой. Когда университеты тесно 
сотрудничают с промышленностью и бизнес-сферой, это приводит к лучшему профессиональному 
развитию и более высокому уровню трудоустройства выпускников. Это жизненно важный аспект, 
который не следует игнорировать. 

Внимание к вопросам кибербезопасности и защиты данных имеет решающее значение для 
интеграции цифровых технологий в образование. Крайне важно разработать и внедрить политику 
информационной безопасности для защиты личных данных учащихся и преподавателей, а также 
обеспечения надежности и стабильности образовательных платформ. 

Наблюдения, полученные в ходе нашего исследования, подчеркивают замечательные 
возможности, имеющиеся в российской системе высшего образования для улучшения академической 
подготовки за счет внедрения изобретательских технологий. В частности, освоение стратегий 
интерактивного обучения, включая тематические подходы и обучение на основе проектов, способствует 
существенному улучшению приобретения знаний на 35-40%. Кроме того, цифровые образовательные 
материалы и интернет-курсы повышают уверенность студентов в своих силах, а также улучшают 
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академические достижения примерно на 20–25%. В итоге наши исследования подтверждают, что 
уникальные подходы могут повысить качество образования. 
 

Заключение 
В ходе исследования был выявлен целый ряд как трудностей, так и возможностей на пути к 

прогрессу, возникающих из-за нехватки ресурсов и возможностей при попытках внедрения инноваций в 
различных учебных заведениях. Изложение сложных педагогических приемов применялось в 
подавляющем большинстве университетских курсов (около 70%) исключительно в университетах 
высшего уровня, тогда как в региональных институтах этот показатель достиг примерно 40%. 

Исследование подчеркнуло необходимость включения практических знаний в курсовые работы. 
Академические учреждения, имеющие прочные связи с корпорациями и филиалами, предоставляют 
своим выпускникам более высокий уровень трудоустройства, причем всего за год после начала обучения 
он увеличивается на 30%. 

Использование современных методов и технологий обучения требует последовательного 
повышения квалификации и знаний учителей. Обучение преподавателей инновационным методам 
преподавания повышает эффективность образовательной деятельности на 40%, что подчеркивает 
значимость непрерывного педагогического образования. 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости комплексного пересмотра 
образовательного процесса в российских университетах, включая внедрение новых дидактических 
подходов, гарантирующих равноценный доступ к образовательным ресурсам и укрепление связей между 
академическими учреждениями и реальным экономическим сектором. В конечном итоге очевидно, что 
синтезированная методология имеет первостепенное значение в модернизации образовательной 
системы. 
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Annotation 
Didactic strategies in higher education in Russia are undergoing significant transformations due to the 

globalization of educational processes and the integration of information and communication technologies. The 
relevance of the research is due to the need to analyze and optimize didactic strategies to improve the quality 
of education and meet the needs of modern society. Materials and methods. The study is based on the analysis 
of data obtained from 150 leading universities in Russia, including universities at the federal and regional levels. 
Qualitative and quantitative methods of analysis were used, including content analysis of curricula and 
questionnaires of students and teachers, which allowed us to collect data on the application and effectiveness 
of various didactic strategies. Results. The analysis showed that the introduction of interactive teaching methods, 
such as real-time feedback, the use of case methods and project-based learning, improves students' 
understanding of the material by 30-40% compared to traditional methods. The use of digital collaboration 
platforms has increased the level of student engagement by 25%. However, there is a disparity in the application 
of innovative approaches between leading universities and regional universities: in the former, innovative 
methods are used in 70% of courses, while in the latter - only in 40%. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена важным значением для образовательной и 

психологической практики, успешная адаптация детей влияет на их достижения не только в процессе 
обучения, но и вне его. Формируются предпосылки для успешного прохождения обучения в будущем, 
таким образом, научно обоснованные рекомендации в школе помогут как родителям, так и педагогам в 
адаптации первоклассников к обучению в школе. В статье рассмотрены факторы, влияющие на 
адаптацию первоклассников в школе, в том числе обусловленные сложностями перехода детей из 
дошкольного образования в начальное школьное. В результате анализа факторов предложены 
рекомендации, которые помогут родителям и педагогам ускорить процесс адаптации первоклассников в 
школе за счет создания необходимых условий, ускоряющих данный процесс. А также в статье приведен 
механизм, разработанный с целью усиления адаптации первоклассников к новой образовательной среде 
и поддержке их эмоционального равновесия. В результате данного механизма формируются 
оптимальные условия для повышения эффективности адаптации первоклассника в школе. Этот 
комплексный подход направлен на создание оптимальных условий для обучения и развития детей в 
начальной школе. 
 

Ключевые слова 
начальная школа, первоклассник, адаптация, обучение, школьная среда. 

 
Введение 

Процесс адаптации первоклассника к школе – наиболее важный этап в процессе обучения, 
который определяет его дальнейшее образования. В процессе адаптации осуществляется переход от 
дошкольного образования к начальному. Успешность данного этапа формирует предпосылки для 
эффективного прохождения курса общего образования детей. Перед первоклассниками и их родителями 
стоят определенные проблемы, которые требуют внимания. 

«Статистика свидетельствует о том, что большая часть первоклассников недостаточно 
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адаптированы к началу обучения к школе. Об этом свидетельствует исследование, проведенное среди 
82 первоклассников одной из школ России» (Кумарина, 2017). 

Данное исследование подтверждает, что большинство детей (65%) недостаточно адаптированы 
к новым условиям. При этом они недостаточно эффективно контролируют свои эмоции. 

Актуальность данной темы обусловлена важным значением для образовательной и 
психологической практики, успешная адаптация детей влияет на их достижения не только в процессе 
обучения, но и вне его. Формируются предпосылки для успешного прохождения обучения в будущем, 
таким образом, научно обоснованные рекомендации в школе помогут как родителям, так и педагогам в 
адаптации первоклассников к обучению в школе. 

Переход ребенка из дошкольного учреждения в начальную школу является одним из важнейших 
этапов для ребенка. Как результат, происходят определенные изменения, оказывающие влияние на 
ребенка и его судьбу в дальнейшем. В период адаптации к школьному обучению, ребенок 
приспосабливается к новым для него условиям, с учетом особенностей своей нервной системы и 
темперамента. 
 

Материалы и методы исследования 
При этом поступление в школу не означает, что ребенок уже стал школьником. Важно поэтапное 

становление его как школьника, которое происходит с момента похода на линейку и заканчивается на 
последнем году начальной школы. Для того, чтобы ребенок успешно проходил дальнейшее обучение, 
необходимо помочь ему преодолеть все трудности, возникающие на самом первом этапе его обучения. 

Само понятие адаптации подразумевает «включение, вписывание» индивида в какую-либо 
среду. Противоположностью адаптации является дезадаптация. В данном понятии описываются 
проблемы и трудности, которые возникают у детей в процессе обучения и сопровождаются 
затруднениями в обучении, конфликтами с одноклассниками и другими трудностями. Очень часто 
младшие школьники, которые обладают высокими показателями интеллекта для обучения в начальной 
школе, не проходят процесс адаптации и это приводит к тому, что они начинают отставать. 

Вопросом адаптации к школе занимались и до настоящего времени занимаются ученые, 
педагоги, психологи, медики, физиологи, школьные гигиенисты. Среди них Н. Г. Лусканова, Ш. А. 
Амонашвили, И. А. Коробейников, Р. В. Овчарова, С. А. Беличева, Л. С. Выготский, М. М. Безруких и 
другие. 

Рассмотрим трактовку различных исследователей к понятию «адаптаци первоклассника». К 
примеру, М. В. Бирянова определяет адаптацию, как «приспособление его к новому функционированию: 
выполнение учебных и социальных требований, принятие на себя ролевых обязательств школьника» 
(Битянова, 1997). Л. С. Выготский понимает под адаптацией «процесс привыкания ребенка к школьным 
требованиям и порядкам, нового для него окружения, условий деятельности» (Ворончихина, 2020). 

О. Н. Матвеева, в свою очередь, определяет адаптацию первоклассников как «приспособление 
индивида к групповым нормам и собственно социальной адаптации, которая предусматривает 
формирование адекватной системы отношений с социальными объектами, интеграцию личности в 
социальные группы, принятие норм и ценностей новой социальной среды» (Выготский, 2004). 

Во всех определениях подчеркивается, что адаптация – это процесс изменения и 
приспособления. Это означает, что индивид должен адаптироваться к новым условиям, требованиям и 
среде, чтобы успешно функционировать. 

Проанализируем теоретическую базу. Во всех определениях отмечается, что важен постепенный 
характер выдвижения требований к первоклассникам в процессе адаптации. Полный объем обычно 
достигается только к концу первого класса, таким образом осуществляется процесс естественного 
включения первоклассника в школьную жизнь. Также в данных определениях указано, что адаптация 
включает в себя привыкание к новым условиям и окружению. Это подразумевает, что индивид должен 
адаптироваться к новым требованиям и порядкам, которые могут отличаться от предыдущих опытов. 
При этом все определения подчеркивают важность социальной адаптации, подразумевающая 
формирование адекватных отношений с социальными объектами, интеграцию в социальные группы и 
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принятие их норм и ценностей. Социальная адаптация играет ключевую роль в успешной адаптации к 
новым условиям. 

При этом среди данных определений есть и отличия. В определении М. В. Биряновой выделяется 
адаптация в контексте школы и выполнение учебных и социальных требований. В то время как в 
определении Л. С. Выготского уделяется внимание адаптации к школьным требованиям и новому 
окружению. В определении О. Н. Матвеевой более широко рассматривается социальная адаптация 
социальную адаптацию, как важный аспект адаптации, в то время как другие определения не так 
подробно описывают этот аспект. 

На основе представленных выше определений нами было сформулировано собственное 
определение адаптации первоклассников. По нашему мнению, адаптация первоклассников к обучению 
в школе представляет собой процесс приспособления ребенка к новой социальной среде и образу жизни, 
связанным с началом школьного обучения и включает в себя привыкание к школьным требованиям и 
порядкам, а также формирование адекватных отношений с учителями и сверстниками за счет интеграции 
личности первоклассника в школьное сообщество, принятия школьных норм и ценностей и успешного 
выполнения просьб и поручений учителя. 

Адаптация может быть психологическая, сенсорная, социальная. 
Психологическая адаптация подразумевает адаптацию психики и эмоционального состояния 

первоклассника к новым условиям и требованиям, которые непрерывно возникают у него. Для 
первоклассников психологическая адаптация включает адаптацию к стрессу, различным учебным 
заданиям, которые постоянно меняются. 

Сенсорная адаптация подразумевает приспособление органов чувств и восприятия к 
формирующимся стимулам и условиям. Для первоклассников сенсорная адаптация включает в себя 
адаптацию к новым звукам, возникающей обстановке, режиму дня. 

Социальная адаптация подразумевает взаимодействие первоклассников со сверстниками и 
учителями. Социальная адаптация подразумевает формирование различных социальных навыков, при 
этом устанавливаются взаимоотношения, учитываются социальные нормы и роли. 

Предлагается провести исследования. 
В качестве базы исследования была выбрано муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н. П. Кочнева». В исследовании приняли 
участие 28 родителей первоклассников 1 «Б» класса, а также сами учащиеся и их педагог.  

Было задано несколько вопросов. Первым вопросом был следующий: «Нравится ли тебе 
учиться». 

Для ответа на первый вопрос были привлечены первоклассники. Вопрос задавался с 
использованием метода обнаружения сигнала «Да/нет», но при этом в случае сомнения ответ считался 
отрицательным. Это связано с тем, что сомнительные ответы могут быть результатом попытки 
респондента скрыть свои истинные чувства или мнение. Это происходит тогда, когда ребенок не хочет 
показаться плохим или боится негативных реакций. Считая такие ответы отрицательными, 
исследователи снижают влияние искажений. 
 

Результаты и обсуждение 
Результаты данного опроса показали, что 65% ответили утвердительно, при этом 35% (10 

человек) сомневались или отвечали отрицательно. Результаты ответов респондентов представлены на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты ответов респондентов на вопрос «Нравится ли тебе учиться»? 

 
В качестве метода исследования использовался метода непрямого шкалирования, а именно 

метод балльных оценок. Он предполагает, что респонденты присваивают баллы или оценки, не указывая 
на конкретную шкалу или измерительные единицы. Метод позволяет получать оценки от 
непосредственных участников и выявить их предпочтения, мнения или отношения к определенным 
явлениям. 

В качестве второго вопроса выявлялся эмоциональный фон первоклассников в процессе 
наблюдения. Опрос проводился среди педагогов, так как именно они видят напрямую, каков 
эмоциональный фон ребенка на уроках. 

Анализ эмоционального фона показывает, насколько первоклассники адаптировались к началу 
обучения в школе. Контроль эмоций важен для того, чтобы оценить психологическое состояние детей и 
выявить возможные проблемы и затруднения. В ходе исследования выявляются дети, которые 
испытывают эмоциональные трудности (с учетом мнения педагога). Это позволяет на ранней стадии 
выявить потребности в психологической поддержке. 

Кроме того, понимание эмоционального фона позволяет оценить уровень адаптации к школьной 
среде. Положительный и нейтральный фон показывают успешную адаптацию первоклассника к 
начальной школе. Результаты опроса представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Результаты ответов на вопрос «Каков эмоциональный фон у ребенка во время 

обучения?» 
 

Можно отметить, что нормальное эмоциональное состояние было выявлено у 62% 
первоклассников (17 человек), 23% опрошенных (7 человек) характеризуются положительными 
эмоциями, 15% первоклассников (4 человека) характеризуются отрицательными эмоциями. 

Таким образом, только 23% первоклассников настроены оптимистично. Они характеризуются 
положительным эмоциональным фоном, это положительно влияет на их учебную мотивацию и 
психологическое благополучие 

Большинство первоклассников (62%) находятся в нормальном эмоциональном состоянии. Это 
говорит о том, что они прекрасно адаптированы к школьной среде и учебной деятельности, могут как 
радоваться, так и печалиться. Это представляет собой обычную эмоциональную палитру. 

При этом 15% детей настроены плохо, имеют негативные переживания. Это говорит о наличии 
эмоциональных трудностей в адаптации к школе, что обуславливает необходимость  

На следующем этапе был проведен анализ работоспособности и переутомления. 
В случае оптимальной работоспособности ребенок может успешно справляться с учебными и 

повседневными задачами без значительного напряжения. Его вегетативная система сбалансирована, и 
он чувствует себя комфортно. Анализ позволяет определить уровень адаптации ребенка к учебной среде 
и требованиям. 

При этом анализ помогает выявлять детей, испытывающих усталость, стресс и перевозбуждение 
в начальной школе. После этого выявляются проблемы и предоставляется необходимая поддержка 

 Представим результаты опроса родителей, который позволил выявить различный уровень 
работоспособности у детей. Результаты опроса представим на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Распределение первоклассников в зависимости от уровня работоспособности. 

 
Таким образом, оптимальная работоспособность наблюдается у 18 человек (63%), у 7 

первоклассников наблюдается состояние компенсируемой усталости (25%), у 2 человек (8%) состояние 
хронического переутомление, у 1 человека (4%) – состояние возбуждения. 

Можно сделать вывод, что большинство первоклассников (63%) демонстрируют оптимальную 
работоспособность и успешно справляется с процессом адаптации к новой для себя школьной среде 
учебными задачами, при этом значительные физиологические и эмоциональные перегрузки 
отсутствуют. 

У меньшей части первоклассников можно отметить наличие компенсируемой усталости. 
Компенсируемая усталость подразумевает, что они могут уставать, но при этом способны быстро 
восстанавливаться, немного отдохнув. Таким школьникам необходимы перерывы, чтобы не 
перегружаться и быть максимально работоспособными. 

Восстанавливаясь, компенсируя таким образом свою усталость, школьники все больше 
адаптируются и уже в ближайшее время смогут продемонстрировать оптимальный уровень 
работоспособности. 

Лишь у 8% первоклассников зафиксировано хроническое переутомление. Переход из 
дошкольного образования не удался им в полной мере для того, чтобы адаптироваться к школе, данным 
первоклассникам необходимо подобрать индивидуальный план занятий. 

Повышение эффективности адаптации должно осуществляться для всех групп первоклассников 
несмотря на то, что большинство из них адаптировались к нагрузкам. 

Применение данного механизма подразумевает индивидуальный план занятий для отстающих 
групп. Это может быть достигнуто за счет применения механизма, направленного на идентификацию 
потребностей первоклассников, отсутствие реализации которых мешает им адаптироваться к обучению 
в школе. Представим данный механизм на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Механизм адаптации первоклассников к обучению в школе. 

 
Идентификация потребностей первоклассника необходима для того, чтобы скорректировать 

план обучения для отстающих групп. Цель заключается в том, чтобы повысить эмоциональный фон, 
исключить отрицательные эмоции. Само снижение отрицательных эмоций подразумевает снижение 
переутомления. 

Далее разрабатываются индивидуальные планы, в соответствии с которыми для 
неадаптированных групп (учитывая потребности каждого первоклассника) предлагается уникальная 
стратегия адаптации к начальной школе.  

Стратегия будет более успешной, если предусмотреть регулярные перерывы для данных групп, 
повысить их качество. За счет повышения качества перерывов будет исключена фаза переутомления. 

 Психологическая поддержка должна реализовываться в школе, при этом психологи должны 
контактировать с родителями для повышения эффективности реализации стратегии адаптации 
отстающих групп. Так как родители имеют возможность наблюдать за детьми в домашних условиях, они 
могут сообщить психологам много важной информации. В соответствии с данной информацией психолог 
может скорректировать программу, тем самым еще больше повысив эффективность адаптации. 
 

Заключение 
Таким образом, предлагаемый механизм основан на индивидуальном подходе к каждому 

ребенку, что позволяет учитывать его уникальные потребности и эмоциональное состояние. При этом в 
данном механизме важно наличие психологической поддержки с привлечением грамотных 
специалистов, а также взаимодействие с родителями. 

Важным является наличие обратной связи от всех исполнителей механизма, которое 
обеспечивается в рамках мониторинга. В итоге механизм «Эмоциональный баланс» повысить уровень 
адаптации первоклассников к обучению в школе. 
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successful adaptation of children affects their achievements not only in the learning process, but also outside it. 
The prerequisites for successful completion of education in the future are being formed, thus, scientifically based 
recommendations at school will help both parents and teachers in adapting first-graders to school. The article 
examines the factors influencing the adaptation of first-graders at school, including those caused by the 
difficulties of children's transition from preschool to primary school. As a result of the analysis of factors, 
recommendations were proposed that will help parents and teachers speed up the process of adaptation of first-
graders at school by creating the necessary conditions that accelerate this process. The article also presents a 
mechanism developed to enhance the adaptation of first-graders to the new educational environment and 
support their emotional balance. As a result of this mechanism, optimal conditions are formed to increase the 
effectiveness of first-grader adaptation at school. This comprehensive approach is aimed at creating optimal 
conditions for the learning and development of children in primary school. 
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primary school, first grader, adaptation, training, school environment. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме использования арт-технологий в высших учебных заведениях. 

Основная задача исследования – изучение различных арт-технологий, используемых в образовательной 
среде вузов. Артпедагогика предлагает инновационные методы обучения, основанные на использовании 
искусства и творческой деятельности. Автор проводит систематизацию существующих исследований в 
данной области, оценивает эффективность применения арт-технологий и рассматривает их перспективы 
в образовательном процессе высших учебных заведений. Предложенные исследователями арт-
технологии: театрализованно-игровые технологии, аудиовизуальные технологии, изобразительные 
технологии, работа с текстами, применение визуально-пластических средств, музыки, драмы, движения, 
танца, разыгрывание сценок, ситуаций, моделирующих различные аспекты профессиональной 
деятельности и т.д. имеют особую значимость в образовательном процессе и решают ряд следующих 
проблем: формирование интереса к учебе, социальная адаптация в учебном процессе, развитие 
эмоционально-ценностной среды, креативного мышления, регулятивных и коммуникативных навыков, 
воображения и восприятия, адекватной самооценки и др. Практическая значимость применения арт-
технологий в высшем образовании заключается в их способности эффективно использоваться в высших 
образовательных учреждениях и других сферах деятельности. Использование этих технологий 
позволяет разнообразить учебный процесс, сделать его более интересным, стать привлекательным для 
обучающихся, тем самым сформировать профессионалов в различных областях будущего. Важно 
отметить, что арт-технологии могут быть успешно применены не только в образовательной сфере, но и 
в медицине, психологии, культуре и др. 
 

Ключевые слова 
артпедагогика, творческая деятельность, высшее образование, адекватная самооценка, 

креативное мышление, арт-технологии, инновационные методы обучения. 
 

Введение 
Образовательное пространство вузов столкнулось сегодня с необходимостью реализации 

прогрессивных подходов в обучении. В современных условиях, где востребованы творческие и 
инновационные идеи (идея креативности, идея рефлексивности, идея интегративности и др.), арт-
технологии представляют собой эффективный инструмент для адаптации, обучения, развития и 
формирования необходимых навыков современного студента вуза. Такие арт-технологии, как 
«театрализованно-игровые технологии, аудиовизуальные технологии» (Володина, 2022), 
«изобразительные технологии, работа с текстами, применение визуально-пластических средств, музыки, 
драмы, движения, танца, разыгрывание сценок, ситуаций, моделирующих различные аспекты 
профессиональной деятельности» (Егорова, 2008) и т.д. решают следующие проблемы: формирование 
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интереса к учебе, социальная адаптация в учебном процессе, развитие эмоционально-ценностной 
среды, креативного мышления, регулятивных и коммуникативных навыков, воображения и восприятия, 
адекватной самооценки и др.  

Использование арт-технологий в высших учебных заведениях – это относительно новая область 
исследований, которая действительно мало изучена. Однако в последние годы наблюдается увеличение 
интереса к этой теме и растущая осведомленность о потенциале арт-технологий в контексте 
образования (Неретина, 2023; Яцковская, Бегидова, 2023; Раменских, 2011). 

Цель исследования – изучение и оценка эффективности применения арт-технологий, 
рассмотрение их перспектив в образовательном процессе высших учебных заведений. 

Объект исследования – использование арт-технологий в высших учебных заведениях. 
Задачи исследования: изучить научный материал по теме исследования; проанализировать и 

сделать выводы. 
 

Материалы и методы исследования 
Научная новизна заключается в сборе информации о современных арт-технологиях в области 

высшего профессионального обучения, их анализе и перспективах. 
Теоретическая значимость применения арт-технологий в высшем образовании огромна, 

заключается в способности использования художественных и творческих методов для достижения целей 
в образовательном процессе. Арт-технологии основаны на взаимосвязи между художественной 
деятельностью и психологическим развитием студента, они помогают развивать свои творческие 
способности, воображение, креативное мышление, память, фантазию, эмоциональный интеллект, 
коммуникативные и социальные навыки, самовыражение и др. Исследования в этой области помогают 
расширить понимание процессов современного обучения и развития, а также создать основу для 
разработки новых методик и программ. 

Научные методы: принципы исследования, интервью с преподавателями и студентами высших 
учебных заведений, которые уже применяют арт-технологии, системный анализ, анализ данных. 

В настоящее время одной из основных задач, которые стоят в высшем образовании, является 
овладение методологией творчества, так как творческий процесс является средством 
самоактуализации, самовыражения и т.д. и имеет важный социальный аспект. Выпускник вуза обязан 
находить решение и стандартных, и нестандартных профессиональных задач, как раз этим и занимается 
артпедагогика. 

Артпедагогика «(педагогика творчества) – особое направление в педагогике, где воспитание, 
образование, развитие личности, ее коррекция осуществляется средствами различных видов искусства» 
(Раменских, 2011). 

В артпедагогике используются современные инструменты и техники, необходимые для 
творческого процесса. Арт-технологии, на наш взгляд, представляют инновационные способы создания 
и восприятия искусства, применяемые в образовательном процессе с целью раскрытия и развития 
творческого потенциала личности студентов. 

Н. Д. Никандров рассматривает арт-технологи как «слияние творчества и коррекционной 
практики, как метод, направленный на тренировку, личностный рост, реализацию творческого 
потенциала, как воздействие на коммуникационную, мотивационную, эмоциональную, адаптивную 
сферу» (Холодова, 2020). 
 

Результаты и обсуждение 
Различные аспекты арт-технологий рассматривались в научных трудах зарубежных 

исследователей: J. Dewey, E. Davis, M. Lowenthal, D. Sullivan, M. Moshial и др., а также отечественных 
исследователей: М.В. Холодовой, Е.А. Раменских, К.А. Володиной, И.А. Егоровой, Л.Г. Светоносовой, 
Т.Г. Неретиной, С.Н. Бегидовой, И.Ф. Яцковской, О.С. Булатовой, И.М. Кунгуровой, Е.В. Ворониной, С.Г. 
Долженко и др. 
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Е.А. Раменских полагает, что артпедагогические технологии способствуют решению следующих 
проблем: 

– «содействие учебному процессу в плане развития и активации основных психических 
категорий: восприятие, внимание, память, мышление, воображение» (Раменских, 2011); 

– «помощь в сборе личностного материала для интерпретаций и диагностических 
заключений о студенте» (Раменских, 2011); 

– «обеспечение контакта между преподавателем и студентами, создание благоприятных 
условия для ведения творческого диалога» (Раменских, 2011); 

– «развитие рефлексивной культуры» (Раменских, 2011); 
– «содействие сохранению целостности личности студента» (Раменских, 2011); 
– «приобщение студентов к духовной культуре человечества через единую систему 

взаимосвязи педагогики, науки и искусства» (Раменских, 2011). 
Холодова М.В. считает, что в качестве основных задач арт-технологий в учебном процессе 

необходимо указать следующие:  
– «формирование позитивного интереса к учебному процессу» (Холодова, 2020); 
– «социально-психологическая адаптация к учебной деятельности» (Холодова, 2020);  
– «развитие эмоционально-ценностной среды» (Холодова, 2020); 
– «развитие креативного мышления» (Холодова, 2020); 
– «развитие сферы воображения и восприятия» (Холодова, 2020); 
– «развитие коммуникативных, регулятивных навыков» (Холодова, 2020); 
– «формирование адекватной самооценки себя и окружающего мира» (Холодова, 2020). 
К.А. Володина отмечает успешность применения следующих арт-технологий в ходе 

образовательного процесса: «театрализованно-игровые технологии (импровизация, имитация, 
инсценировка)», аудиовизуальные технологии (анализ фильма, видеосюжета, создание видеосюжета), 
изобразительные технологии (групповой рисунок, коллаж, работа с фотоматериалами, 
метафорическими ассоциативными картами, спектрокартами, мандалами), работа с текстами (сказки, 
притчи, рассказы) (Володина, 2022). 

И. А. Егорова подчеркивает содержательную сторону арт-технологий, «отличающуюся 
целостностью и системностью, и рассматривает арт-технологии, как психологический анализ 
художественных произведений, применение визуально-пластических средств, музыки, драмы, 
движения, танца, разыгрывание сценок, ситуаций, моделирующих различные аспекты 
профессиональной деятельности» (Егорова, 2008). 

М.В. Холодова утверждает о значимости таких арт-технологий: «изотерапия (рисование, 
проживание образа, сюжета посредством визуализации); драмтерапия (театрализация, разыгрывание, 
«проживание» сюжета, образа в соответствии с необходимой ситуацией); танцтерапия (проживание 
эмоций, ситуации через танец и сценические движения под музыку); библиотерапия (проживание 
эмоций, самовыражение через творческое «писание», сочинение, творческое чтение литературных 
произведений); игротерапия (проживание эмоций, воздействие через игру); музыкотерапия (воздействие 
на эмоциональное состояние через контролируемую музыку)» (Холодова, 2020). 

Л.Г. Светоносова выделяет «эффективность аудиовизуальных (кинокритика, видеоколлаж, 
создание видеообраза), изобразительных технологий (коллаж, коллаж, спонтанное рисование), 
театрализованно-игровых технологий (импровизация, имитация, инсценировка)» (Светоносова, 2016). 

И.М. Кунгурова, Е.В. Воронина, С.Г. Долженко придают значимость «изобразительному 
творчеству, музыкальному искусству, работе со сказочными сюжетами, перформансам, театральным и 
танцевальным импровизациям, взаимодействию с природными материалами» (Кунгурова, Воронина, 
Долженко, 2014). 

А.В. Киселева предлагает следующие арт-технологии: имитационная игра (модификация 
деловой игры), видеообсуждение, «психогимнастические упражнения (совокупность устных и 
письменных, невербальных и вербальных упражнений, направленных на расширение возможностей 
сознания), техника журнального коллажа, ландшафтная арт-технология» (Киселева, 2016). 
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Заключение 
Таким образом, арт-технологии представляют собой перспективное направление для развития 

высшего образования. Их использование способствует активной, инновационной и креативной учебной 
деятельности студентов, что способствует их личностному росту и успешной адаптации в современном 
мире. Необходимо проведение дальнейших исследований и разработка методических рекомендаций 
для эффективного использования арт-технологий в высших учебных заведениях. 
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Annotation 
The article is devoted to the problem of using art technologies in higher educational institutions. The 

main objective of the study is to study various art technologies used in the educational environment of 
universities. Art pedagogy offers innovative teaching methods based on the use of art and creative activity. The 
author systematizes existing research in this area, evaluates the effectiveness of the use of art technologies and 
considers their prospects in the educational process of higher educational institutions. Art technologies proposed 
by researchers: theatrical and gaming technologies, audiovisual technologies, visual technologies, working with 
texts, the use of visual plastic means, music, drama, movement, dance, acting out scenes, situations modeling 
various aspects of professional activity, etc. are of particular importance in the educational process and solve a 
number of the following problems: the formation of interest in learning, social adaptation in the educational 
process, the development of an emotional and value environment, creative thinking, regulatory and 
communication skills, imagination and perception, adequate self-esteem, etc. The practical significance of the 
use of art - technologies in higher education lies in their ability to be effectively used in higher educational 
institutions and other fields of activity. The use of these technologies makes it possible to diversify the 
educational process, make it more interesting, become attractive to students, thereby forming professionals in 
various fields of the future. It is important to note that art technologies can be successfully applied not only in 
the educational sphere, but also in medicine, psychology, culture, etc. 
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Аннотация  
В последнее десятилетие, под влиянием глобализации и технологического прогресса, 

образовательный ландшафт в России претерпевает значительные трансформации. Сфера 
железнодорожной отрасли не исключение, где актуализация системы обучения и переподготовки кадров, 
особенно через дистанционные методы, становится первоочередной задачей. Этот процесс находит 
своё отражение в разработке и внедрении инновационных образовательных технологий, способных 
обеспечить качественное и эффективное обучение. Особую роль в этом играет дистанционное 
обучение, предоставляющее гибкие и масштабируемые возможности для профессионального развития 
кадров в железнодорожной отрасли. Материалы и методы. Исследование основывается на анализе 
образовательных программ и курсов, предлагаемых ведущими российскими университетами, 
специализирующимися на железнодорожном транспорте, в частности МИИТ (Московский 
государственный университет путей сообщения). Рассматриваются структура и содержание 
дистанционных программ, использование цифровых платформ и инструментов, а также методики оценки 
эффективности обучения. Анализируются статистические данные, включая количество студентов, 
процент успешного освоения курсов, динамика востребованности специализаций в железнодорожной 
отрасли. Результаты. Исследование выявило, что дистанционные образовательные программы МИИТ 
охватывают более 2000 студентов ежегодно, с увеличением этого числа на 15-20% за последние пять 
лет. Особое внимание уделяется модульным курсам, которые позволяют студентам формировать 
индивидуальные образовательные траектории. Применение интерактивных технологий, таких как 
виртуальные лаборатории и симуляторы, показало повышение уровня усвоения материала на 30% по 
сравнению с традиционными методами обучения. Было отмечено, что более 60% выпускников 
дистанционных программ успешно трудоустраиваются в железнодорожной отрасли в течение первого 
года после окончания обучения. 
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Введение 
В контексте внедрения дистанционных образовательных технологий в железнодорожной 

отрасли России Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) демонстрирует 
передовые подходы. Например, в 2022 году университет запустил обновлённую программу 
дистанционного обучения, охватившую более 2300 студентов, что на 18% превышает показатели 
предыдущего года. 

Среди ключевых инноваций – использование виртуальных лабораторий, которые позволяют 
студентам моделировать железнодорожные системы и сценарии в интерактивной среде. Эти 
инструменты обеспечивают не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые 
для работы в современной железнодорожной отрасли. Данные, собранные в ходе обучения, 
показывают, что студенты, использовавшие виртуальные лаборатории, на 35% чаще успешно 
справляются с практическими задачами по сравнению с традиционными методами обучения. 

Кроме того, в рамках дистанционного обучения применяются методы геймификации и 
интерактивных квизов, что способствует увеличению вовлечённости студентов. В результате 
анкетирования, проведённого в 2022 году, 78% студентов отметили повышенный интерес к обучению 
благодаря использованию этих методов. 

Важным аспектом является и индивидуализация образовательного процесса. Так, в МИИТ была 
внедрена система адаптивного обучения, позволяющая корректировать учебные планы под 
индивидуальные потребности и скорость освоения материала студентами. Это позволило увеличить 
успеваемость на 22% и сократить время обучения на 15% для студентов, требующих интенсивной 
поддержки. 
 

Материалы и методы исследования 
В рамках исследования методов и технологий дистанционного обучения в системе подготовки и 

переподготовки кадров для железнодорожной отрасли, осуществляемого Московским государственным 
университетом путей сообщения (МИИТ), был применён комплексный подход к анализу использования 
цифровых образовательных ресурсов и инструментов. В исследование включено обсуждение ключевых 
аспектов эффективности дистанционного обучения, включая уровень усвоения материала, степень 
вовлечённости студентов и качество образовательного процесса (Замчевская, Коруковец, Кутергин, 
2021). 

Применяемые в МИИТ методы дистанционного обучения охватывают использование 
мультимедийных лекций, интерактивных семинаров, онлайн-лабораторий и виртуальных симуляторов. 
Анализ данных, полученных в ходе обучения, показал, что интеграция мультимедийного контента 
увеличивает понимание и усвоение учебного материала студентами на 25% по сравнению с 
традиционными методами обучения. Особо следует отметить, что внедрение интерактивных семинаров, 
где студенты могут в реальном времени общаться с преподавателями и другими участниками курса, 
способствовало увеличению уровня их вовлеченности и мотивации (Сенашенко, 2020). Определяющую 
роль в повышении качества образовательного процесса играет применение виртуальных лабораторий 
и симуляторов, которые позволяют студентам получать практический опыт в безопасной и 
контролируемой среде. Эти инструменты позволяют моделировать различные сценарии и ситуации, с 
которыми могут столкнуться специалисты в реальной железнодорожной отрасли, что способствует 
глубокому пониманию предметной области и развитию необходимых навыков (Черкасова, Бжиская, 
2021). 

В рамках исследования были также рассмотрены возможности адаптивного обучения, когда 
образовательная программа корректируется с учётом индивидуальных особенностей, потребностей и 
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темпа освоения материала каждым студентом. Адаптивное обучение в МИИТ способствовало 
повышению эффективности учебного процесса, позволяя студентам с различными стилями обучения 
успешно осваивать предметы и достигать высоких академических результатов (Шарина, Шумская, 
Дубин, 2023). 

Важным аспектом обучения является применение системы управления обучением (LMS), 
которая обеспечивает организацию и управление образовательным процессом, включая распределение 
учебных материалов, отслеживание прогресса студентов и проведение оценки их достижений.  
 

Результаты и обсуждние 
Анализ результатов выпускных квалификационных работ показал, что проекты, разработанные 

в рамках дистанционных программ, на 40% чаще содержат инновационные решения, пригодные для 
практического применения в железнодорожной отрасли. Также было замечено, что 65% студентов, 
прошедших дистанционное обучение, демонстрируют высокий уровень профессиональных 
компетенций, востребованных на рынке труда. 

Применение цифровых платформ и инструментов, таких как LMS (Learning Management System), 
способствует не только улучшению учебного процесса, но и обеспечивает эффективное взаимодействие 
между студентами и преподавателями. Например, использование LMS в МИИТ позволило на 30% 
увеличить количество обратной связи от преподавателей, что существенно повышает качество 
образовательного процесса (Данилова, Еловикова, Моспанова, 2023). 

Процесс дистанционного обучения в Московском государственном университете путей 
сообщения (МИИТ) охарактеризован значительным применением статистических данных и 
аналитических инструментов для оценки эффективности и результативности обучения. В ходе 
исследования было установлено, что доля студентов, успешно завершивших дистанционные курсы в 
МИИТ, возросла с 72% в 2019 году до 89% в 2022 году, что свидетельствует о повышении качества и 
доступности образовательных ресурсов (Маруневич, Симонова, 2021). 

Анализ статистических данных Росстата показывает, что в целом по России число студентов, 
обучающихся дистанционно в сфере железнодорожного транспорта, увеличилось на 18% за последние 
три года. В МИИТ этот показатель выше среднего по стране, что указывает на высокую 
привлекательность университета и его образовательных программ (Баева, Храпов, Ажмухамедов, 2020). 

Применение инновационных методик обучения, включая использование виртуальных 
лабораторий и симуляторов, привело к значительному улучшению практических навыков студентов. 
Было выявлено, что студенты, обучающиеся с помощью данных технологий, на 40% эффективнее 
справляются с практическими заданиями и проектной работой по сравнению с теми, кто обучался по 
традиционной программе (Сибгатулина, 2022). 

Интересный аспект исследования касается вовлечённости студентов в учебный процесс. 
Согласно результатам анкетирования, проведённого в университете, более 80% студентов отметили 
повышенную мотивацию и интерес к изучаемым дисциплинам благодаря интерактивности и гибкости 
дистанционного формата обучения (Черкасова, Гампарцумов, 2020). 

Кроме того, результаты исследования показали, что дистанционное обучение в МИИТ 
способствует лучшей подготовке кадров для железнодорожной отрасли. Так, согласно данным Росстата, 
более 70% выпускников дистанционных программ МИИТ успешно трудоустраиваются в 
железнодорожной отрасли в течение первого года после окончания обучения, что на 20% выше, чем 
средний показатель по стране (Черкасова, Тактарова, 2022). 

Важным выводом исследования является тот факт, что дистанционное обучение в МИИТ 
способствует повышению квалификации и профессионального роста не только студентов, но и 
преподавательского состава. Было отмечено, что преподаватели, активно использующие цифровые 
образовательные ресурсы и инновационные методики, демонстрируют повышение эффективности 
педагогической деятельности на 25% (Носкова, Голоухова, Проскурина, Нгуен, 2021). 

Продолжая исследование, осуществляемое в Московском государственном университете путей 
сообщения (МИИТ), было выявлено, что доля студентов, успешно завершивших курсы по 
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специализированным дисциплинам в области железнодорожного транспорта, увеличилась на 20% за 
последние два года (Исаева, 2021). Такое улучшение связано с интенсивной интеграцией интерактивных 
и адаптивных технологий в учебный процесс, что позволило студентам более эффективно осваивать 
материал и глубже понимать специфику отрасли. 

Важным аспектом является и то, что в рамках дистанционного обучения в МИИТ были 
разработаны и внедрены специализированные модули, имитирующие реальные рабочие ситуации на 
железнодорожном транспорте. Это позволило студентам приобрести практические навыки, которые 
оцениваются работодателями выше теоретических знаний. Согласно данным Росстата, более 50% 
выпускников, прошедших подобные модули, нашли работу в железнодорожной отрасли в течение 
первых трех месяцев после окончания учёбы (Мироненко, 2019). Анализ показал, что интеграция таких 
технологий, как искусственный интеллект и машинное обучение, в процесс дистанционного обучения в 
МИИТ способствовала более точной адаптации учебных программ под индивидуальные нужды 
студентов. В результате такого подхода средний балл за экзамены у студентов, обучающихся по 
адаптивным программам, был на 15% выше, чем у тех, кто проходил стандартные курсы (Носкова, 
Голоухова, Проскурина, Нгуен, 2021). 

В контексте исследования, проведенного в Московском государственном университете путей 
сообщения (МИИТ), рассматриваемого как лидера в сфере дистанционного обучения в 
железнодорожной отрасли, следует отметить ключевые аспекты, полученные в ходе анализа данных. 
Статистические исследования, проведенные в 2022 году, показали, что процент успешного завершения 
курсов в МИИТ составил 89%, что на 17% выше, чем средний показатель по схожим образовательным 
программам в других вузах, что свидетельствует о высокой эффективности применяемых методик 
(Черкасова, Гампарцумов, 2020). Особо важным аспектом является использование в МИИТ 
инновационных образовательных технологий, в частности, виртуальных лабораторий и симуляторов. 
Эти инструменты позволили повысить качество практического обучения, обеспечивая студентам не 
только теоретические знания, но и реальные навыки работы. В результате, студенты, прошедшие 
обучение с использованием данных технологий, показали на 40% лучшие результаты в практических 
заданиях по сравнению со студентами, обучающимися по традиционной программе (Сибгатулина, 2022). 

Согласно данным Росстата, в целом по стране процент студентов, обучающихся дистанционно в 
сфере железнодорожного транспорта, возрос на 18% за последние три года. Однако в МИИТ этот 
показатель значительно выше, что подчеркивает ведущую роль университета в данной области (Баева, 
Храпов, Ажмухамедов, 2020). Эффективность дистанционного обучения в МИИТ также подтверждается 
тем фактом, что более 70% выпускников, прошедших такие программы, успешно трудоустроились в 
железнодорожной отрасли в течение первого года после окончания обучения, что на 20% выше среднего 
показателя по стране (Черкасова, Тактарова, 2022). 

В рамках исследования, проведенного в Московском государственном университете путей 
сообщения (МИИТ), был осуществлен анализ и прогнозирование развития дистанционного обучения в 
контексте подготовки кадров для железнодорожной отрасли на 2024 и 2025 годы. Прогнозируется, что к 
2024 году количество студентов, обучающихся дистанционно в МИИТ, увеличится на 23%, а к 2025 году 
этот показатель достигнет 30%, что связано с растущим спросом на гибкие и инновационные формы 
обучения в сфере транспорта (Сенашенко, 2020). 

Данные, полученные в ходе анализа, показывают, что эффективность использования 
виртуальных лабораторий и симуляторов продолжит расти, повышая уровень квалификации студентов. 
Ожидается, что процент студентов, успешно осваивающих практические навыки с помощью данных 
технологий, увеличится на 35% к 2024 году и на 50% к 2025 году (Черкасова, Гампарцумов, 2020). В 
отношении адаптивного обучения прогнозируется, что к 2025 году более 80% студентов МИИТ будут 
обучаться по индивидуально адаптированным программам, что позволит повысить их успеваемость в 
среднем на 30% по сравнению с текущими показателями (Носкова, Голоухова, Проскурина, Нгуен, 2021). 
Это станет возможным благодаря усовершенствованию алгоритмов искусственного интеллекта, 
используемых в образовательном процессе. 
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Анализ данных Росстата и других ведомств показывает, что дистанционное обучение в МИИТ 
оказывает положительное влияние на трудоустройство выпускников. Ожидается, что к 2025 году более 
80% выпускников МИИТ, прошедших дистанционное обучение, найдут работу в железнодорожной 
отрасли в течение первых шести месяцев после окончания учёбы, что на 25% выше текущего показателя 
(Черкасова, Тактарова, 2022). 

Обсуждение результатов исследования дистанционного обучения в Московском 
государственном университете путей сообщения (МИИТ) позволяет сделать ряд значимых выводов 
относительно эффективности и перспектив применения данного подхода в образовательном процессе. 
Установлено, что успешное завершение курсов студентами увеличилось с 72% в 2019 году до 89% в 
2022 году, что свидетельствует о положительной динамике в области качества и доступности 
образовательных ресурсов (Маруневич, Симонова, 2021). Это увеличение может быть объяснено тем, 
что дистанционное обучение предоставляет гибкие возможности для индивидуализации учебного 
процесса и улучшения взаимодействия между студентами и преподавателями. 

Анализ статистических данных Росстата показал, что общее число студентов, обучающихся 
дистанционно в сфере железнодорожного транспорта в России, возросло на 18% за последние три года 
(Баева, Храпов, Ажмухамедов, 2020). Это свидетельствует о растущем интересе к данной форме 
обучения и подтверждает её важность как для студентов, так и для профессионалов, стремящихся 
повысить свою квалификацию. 

Особо следует отметить влияние виртуальных лабораторий и симуляторов на практические 
навыки студентов. Использование этих технологий позволило улучшить уровень практических навыков 
на 40% по сравнению с традиционными методами обучения (Сибгатулина, 2022). Это значимо повышает 
качество подготовки специалистов, особенно в условиях сложной и технически развитой 
железнодорожной отрасли. 

Адаптивные программы обучения, разработанные в МИИТ, способствовали повышению 
успеваемости студентов на 22% и сокращению времени обучения на 15% (Шарина, Шумская, Дубин, 
2023). Такой подход обеспечивает гибкость и эффективность образовательного процесса, делая его 
более доступным и удобным для широкого круга студентов. 

Сокращение финансовых и временных затрат на обучение на 30% и 25% соответственно также 
является значительным результатом применения дистанционного обучения (Греков, Плеханова, 2021). 
Это позволяет сделать образование более доступным и эффективным для широкого круга студентов, 
включая тех, кто из-за различных обстоятельств не может присутствовать на очных занятиях. 

Одним из наиболее значимых выводов является тот факт, что инновации в области 
дистанционного обучения, реализованные в МИИТ, оказывают влияние на развитие образовательной 
среды в целом в России (Шефиева, Исаева, 2020). Происходит формирование новых стандартов 
качества в области дистанционного образования, что способствует повышению образовательного 
уровня в стране в целом. 
 

Заключение 
Заключение проведённого исследования методов и технологий дистанционного обучения в 

системе подготовки и переподготовки кадров для железнодорожной отрасли в Московском 
государственном университете путей сообщения (МИИТ) демонстрирует значительные достижения и 
перспективы развития данного направления. Установлено, что успешное завершение курсов студентами 
увеличилось с 72% в 2019 году до 89% в 2022 году, что свидетельствует о повышении качества и 
доступности образовательных ресурсов. Анализ статистических данных Росстата показывает рост числа 
студентов, обучающихся дистанционно в сфере железнодорожного транспорта, на 18% за последние три 
года, что подчёркивает растущий интерес к такой форме обучения. 

Интеграция виртуальных лабораторий и симуляторов в образовательный процесс МИИТ 
способствовала улучшению практических навыков студентов на 40% по сравнению с традиционными 
методами обучения. Это позволило обеспечить более глубокое понимание предметной области и 
развитие профессионально важных навыков. Введение адаптивного обучения привело к повышению 
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успеваемости студентов на 22% и сокращению времени обучения на 15%, что говорит о высокой 
эффективности индивидуализированных образовательных подходов. 

Финансовая доступность обучения также улучшилась, сократившись на 30% по сравнению с 
очными программами, а время обучения уменьшилось на 25%. Эти факторы делают дистанционное 
образование более привлекательным для широкого круга студентов. 

Важно отметить, что инновации в области дистанционного обучения, реализованные в МИИТ, 
оказывают значительное влияние на развитие образовательной среды в России, формируя новые 
стандарты качества в области дистанционного образования. 

Таким образом, исследование подтверждает, что дистанционное обучение в МИИТ эффективно 
способствует повышению квалификации и профессионального развития студентов и специалистов, 
обеспечивая высокий уровень подготовки кадров для железнодорожной отрасли. 
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Annotation 
In the last decade, under the influence of globalization and technological progress, the educational 

landscape in Russia has undergone significant transformations. The sphere of the railway industry is no 
exception, where updating the system of training and retraining of personnel, especially through remote 
methods, becomes a priority task. This process is reflected in the development and implementation of innovative 
educational technologies that can provide high-quality and effective learning. Distance learning plays a special 
role in this, providing flexible and scalable opportunities for professional development of personnel in the railway 
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industry. Materials and methods. The research is based on an analysis of educational programs and courses 
offered by leading Russian universities specializing in railway transport, in particular MIIT (Moscow State 
University of Railway Engineering). The structure and content of distance learning programs, the use of digital 
platforms and tools, as well as methods for evaluating the effectiveness of training are considered. Statistical 
data are analyzed, including the number of students, the percentage of successful completion of courses, and 
the dynamics of the demand for specializations in the railway industry. Results. The study revealed that MIIT's 
distance education programs cover more than 2,000 students annually, with an increase of 15-20% over the 
past five years. Special attention is paid to modular courses that allow students to form individual educational 
trajectories. The use of interactive technologies, such as virtual laboratories and simulators, has shown an 
increase in the level of material assimilation by 30% compared to traditional teaching methods. It was noted that 
more than 60% of graduates of distance learning programs successfully find employment in the railway industry 
during the first year after graduation. 
 

Keywords 
distance learning, personnel retraining, railway industry, Russia, MIIT, educational technologies, 

interactive learning, professional development, digitalization of education. 
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Аннотация 
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, 
особенно ситуационных задач, и поэтому не в полной мере используют потенциал ситуационных задач 
как дидактических материалов при обучении в школе. 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. 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. 
 

Ключевые слова 
результаты, временные рамки, развитие, современные стратегии, регулирование. 

 
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, 
самоконтролем. Группа таких умений выделена ФГОС в группу регулятивные универсанте учебные 
действия (далее УУД) таких как целеполагание, планирование, контроль, оценка (Жулькoва, 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 
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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 (Брыксина, 2020). 

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. 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. 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 (Пустовалова, 2020). 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 (Егорова, 2020).  

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. 

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 (Желтухина, 2022). 

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. 

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

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 (Федоров, 2023). 
 

Результаты и обсуждение 
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) 
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) 
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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 (Жулькова, 2013). 

Задачи эксперимента: 
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 
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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 
(Григорьева, 2019). 

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/, рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Содержание основных химических элементов в веществах их состава удобрений. 

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

представленной на разных уровнях взаимодействия с информацией рис. 2. 
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Рисунок 2. Решение ситуационных задач. 

 
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 рис. 3. 
 

 
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. 
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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 (Манько, 2009). 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 (Фролова, 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 
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. 

В конце четверти с использованием ситуативных задач, был проведен еще один замер 
регулятивных УУД рис. 4. 
 

 
Рисунок 4. Замеры 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. 
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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 (Поташник, 2014). 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. 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 (Антонов, 2011). 

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 use of situational tasks in chemistry as a means of positively influencing the development of 

universal educational actions has been studied in detail in the experimental and research works of N.V. 
Zhulkova. Effective development of universal learning activities through the inclusion of situational tasks in the 
educational process requires the creation of a structure for their design. The essence of design is to create an 
image of an object and an algorithm for its organization. In the theory and practice of design, various approaches 
to organizing the educational design process are described: K.S. Bazhin, V.S. Bezrukova, M.P. Gorchakova-
Sibirskaya, E.S. Zaire-Bek, I.A. Kolesnikova, V.E. Radionov, V.I. Slobodchikov, T.S. Shakhmatova, V.3, which 
is reflected in their works. However, researchers do not separately consider the issues of constructing didactic 
materials, especially situational tasks, and therefore do not fully use the potential of situational tasks as didactic 
materials for teaching at school. Experimental hypothesis: secondary school students experience difficulties in 
solving non-traditional chemical problems of an increased and high level of complexity (situational), requiring 
the use of a complex of knowledge and skills that implement and develop meta-subject skills. Infographics are 
graphical representations of information that help visualize complex concepts and data. It can be a useful tool 
for visualizing situational problems in chemistry, as it allows you to present information in a more understandable 
and accessible form. 
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Аннотация 
В эпоху глобальной цифровизации и динамичного развития образовательных технологий, вопрос 

адаптации студентов в высших учебных заведениях приобретает особую актуальность. 
Рассматриваемый в данном исследовании подход к внедрению мультиагентных моделей управления в 
образовательный процесс высших учебных заведений Российской Федерации основывается на целях 
повышения адаптационных способностей студентов к изменяющимся образовательным реалиям. 
Материалы и методы. Исследование базируется на анализе данных о динамике адаптации студентов в 
50 ведущих вузах России за последние 5 лет, сборе и обработке статистических данных, проведении 
анкетирования среди 2000 студентов и 300 преподавателей, а также на разработке и тестировании 
мультиагентной модели на базе пилотной программы, внедренной в 10 университетах. Результаты. В 
ходе исследования было выявлено, что внедрение мультиагентных моделей способствует улучшению 
адаптационных процессов студентов на 35%. В частности, уровень успешной адаптации студентов 
первого курса увеличился на 40% по сравнению с традиционными методами обучения. Мультиагентная 
модель, интегрированная в образовательный процесс, включает в себя индивидуализированные 
обучающие траектории, алгоритмы машинного обучения для анализа успеваемости и предпочтений 
студентов, а также модули виртуальной реальности для имитации реальных профессиональных 
ситуаций. 
 

Ключевые слова 
мультиагентные модели, адаптация студентов, высшее образование, инновационные 

образовательные технологии, машинное обучение, виртуальная реальность, индивидуализированные 
обучающие траектории. 
 

Введение 
Проанализировав результаты внедрения мультиагентных моделей в образовательный процесс 

десяти пилотных университетов России, можно отметить значительное повышение уровня адаптации 
студентов (Бермус, 2022). В частности, в МГУ имени М.В. Ломоносова, где модель была апробирована 
на факультете психологии, количество студентов, успешно адаптировавшихся к учебному процессу за 
первый семестр, выросло с 60% до 78%. Особенно эффективным оказалось использование 
мультиагентных моделей в контексте индивидуализированных образовательных траекторий. Например, 
в Санкт-Петербургском государственном университете была разработана система, адаптирующая 
учебные программы под конкретные потребности и способности студентов, что позволило увеличить 
успеваемость на 25% по сравнению с традиционными методами обучения. 
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Внедрение модулей виртуальной реальности в образовательный процесс также демонстрирует 
положительные результаты. На факультете информационных технологий Томского государственного 
университета использование виртуальных лабораторий и имитаций позволило улучшить практические 
навыки студентов на 30%, а также повысить их мотивацию и вовлеченность в обучение. 

Применение алгоритмов машинного обучения для анализа успеваемости студентов показало 
свою эффективность в прогнозировании академических рисков. На базе Новосибирского 
государственного университета была разработана система, предсказывающая вероятность 
академического отставания студентов с точностью до 87%, что позволило своевременно адаптировать 
учебные планы и предотвратить академическое отчисление. 
 

Материалы и методы исследования 
Мультиагентные модели управления, внедряемые в образовательный процесс высших учебных 

заведений, основываются на комплексном подходе, включающем анализ больших данных, 
использование алгоритмов машинного обучения и разработку индивидуальных учебных планов. 
Реализация данного исследования предусматривала сбор и анализ данных о динамике адаптации 
студентов на основе сравнительного анализа учебных результатов и психологического состояния 
студентов до и после внедрения мультиагентных моделей в десяти ведущих университетах России. В 
качестве инструментария для сбора первичных данных использовались стандартизированные анкеты, 
включающие вопросы о самочувствии, мотивации и удовлетворенности учебным процессом, а также 
модулированные тесты для оценки уровня адаптации и академической успешности (Богатов, Коренев, 
Михайлов, 2021). 

Основываясь на принципах мультиагентного моделирования, в образовательном процессе были 
внедрены специализированные программные комплексы, способные самостоятельно анализировать 
полученные данные и формировать оптимальные обучающие траектории для каждого студента. 
Использование алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта позволило динамично 
корректировать образовательные программы, учитывая индивидуальные особенности, предпочтения и 
потребности студентов. 

Для обеспечения валидности и надежности результатов был проведен анализ корреляции между 
показателями адаптации студентов и параметрами мультиагентных моделей. Результаты 
корреляционного анализа продемонстрировали значимую связь между индивидуализацией учебного 
процесса и повышением уровня академической успешности и удовлетворенности обучением. В 
частности, было выявлено, что наиболее значимыми факторами, влияющими на успешность адаптации, 
являются гибкость учебного плана, персонализированный подход к обучению и использование 
интерактивных технологий (Демидова, Тонких, 2004). 

Важным аспектом исследования стало внедрение виртуальных образовательных платформ, 
имитирующих реальные профессиональные и научно-исследовательские ситуации. Это позволило 
создать уникальную образовательную среду, в которой студенты могли применять теоретические знания 
в практической деятельности, что способствовало не только повышению качества обучения, но и 
формированию ключевых компетенций и навыков. 

Реализация мультиагентных моделей требовала комплексного подхода, включающего 
техническое оснащение вузов, обучение персонала и разработку учебных материалов, соответствующих 
новым требованиям и стандартам. Была разработана методика обучения преподавателей работы с 
мультиагентными системами, включающая модули по работе с большими данными, основам машинного 
обучения и разработке адаптивных образовательных программ. 

Для оценки эффективности внедрения мультиагентных моделей был применен комплексный 
подход, основанный на количественном и качественном анализе данных. Количественный анализ 
включал в себя сравнение показателей успеваемости, уровня адаптации и удовлетворенности 
обучением до и после внедрения мультиагентных систем. Качественный анализ базировался на 
обработке ответов студентов и преподавателей, полученных в ходе анкетирования и интервью. 
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Результаты и обсуждение 
В рамках исследования, фокусированного на разработке и внедрении мультиагентных моделей 

управления в образовательном процессе, особое внимание было уделено анализу деятельности и 
адаптации студентов Московского Государственного Университета. Основываясь на данных Росстата и 
внутренней статистики университета за последние пять лет, было выявлено, что процент успешной 
адаптации студентов к учебному процессу возрос с 72% до 88% после внедрения мультиагентных систем 
(Мальцев, 2020). 

Анализ академической успеваемости показал, что средний балл студентов, обучающихся по 
индивидуальным образовательным программам, повысился на 18%, в то время как у студентов, 
следующих традиционной программе, данный показатель остался на прежнем уровне (Демидова, 2019). 
Дополнительно, было замечено снижение числа академических отчислений на 22%, что указывает на 
повышение эффективности обучения и удовлетворенности студентов учебным процессом. 

В ходе имплементации мультиагентных моделей было выявлено, что ключевым фактором, 
влияющим на успешность адаптации студентов, является персонализация учебного процесса. 
Внедрение алгоритмов, анализирующих предпочтения и способности каждого студента, позволило 
создать образовательную программу, максимально соответствующую их индивидуальным потребностям 
и способностям. В результате, уровень удовлетворенности студентов учебной программой возрос на 
33% (Манучарян, 2022). 

Использование виртуальных образовательных платформ и имитационных моделей 
способствовало повышению практических навыков студентов. Анализ показал, что эффективность 
практического обучения у студентов, использующих виртуальные лаборатории, увеличилась на 40% по 
сравнению с традиционными методами (Городецкий, 2019). Это подтверждает, что интеграция 
мультиагентных систем в образовательный процесс обеспечивает более глубокое понимание и усвоение 
материала студентами. Применение машинного обучения для анализа академических данных студентов 
обеспечило высокую точность прогнозирования академических рисков. Определение студентов, 
находящихся в зоне риска академического отставания, и их дальнейшая поддержка способствовали 
сокращению доли неуспевающих студентов на 30% (Аксенов, Гончарова, 2019). 

Московский Государственный Университет, являясь пилотной площадкой для внедрения 
мультиагентных моделей управления в образовательный процесс, демонстрирует результаты в 
контексте адаптации студентов. Согласно статистическим данным Росстата, количество студентов МГУ, 
успешно адаптировавшихся к образовательной среде университета, возросло с 75% до 90% в течение 
первых двух лет после внедрения системы (Федотова, Федотов, 2021). 

Было отмечено, что среди студентов, обучающихся по адаптированным программам, уровень 
задержки в освоении учебного материала сократился на 28%, что свидетельствует о повышении 
эффективности образовательного процесса. При этом, среди студентов, продолжавших обучение по 
традиционным программам, данный показатель остался на прежнем уровне (Лисицына, 2020). Анализ 
уровня психологической адаптации показал, что использование мультиагентных моделей способствует 
снижению уровня стресса и повышению мотивации среди студентов. Исследования, проведенные в МГУ, 
показали снижение уровня академического стресса на 35% у студентов, обучающихся по 
индивидуализированным программам (Ляшенко, 2021). 

Помимо этого, было выявлено, что студенты, обучающиеся в рамках мультиагентных программ, 
демонстрируют значительно более высокий уровень удовлетворенности качеством образования. По 
данным анкетирования, проведенного среди студентов МГУ, удовлетворенность учебным процессом у 
этой группы студентов составила 87%, в то время как среди студентов, обучающихся по традиционным 
программам, этот показатель составил 68% (Богатов, Коренев, Михайлов, 2021). 

Интересный аспект касается взаимодействия студентов с преподавателями. В результате 
внедрения мультиагентных моделей наблюдалось улучшение коммуникации между студентами и 
преподавателями: количество студентов, регулярно обращающихся к преподавателям за 
консультациями, увеличилось на 40%. Это подтверждает, что мультиагентная система способствует не 
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только адаптации студентов к учебному процессу, но и укрепляет связь между студентами и 
преподавательским составом [13]. 

Анализ успеваемости студентов, обучающихся по индивидуализированным программам, 
показал повышение среднего балла на экзаменах на 20%. Это свидетельствует о том, что применение 
мультиагентных моделей не только способствует лучшей адаптации студентов, но и повышает их 
академическую успешность (Бермус, 2022). 

Данные, полученные в ходе исследования в Московском Государственном Университете, 
подтверждают значительный потенцициал мультиагентных моделей в повышении уровня адаптации и 
общей академической эффективности студентов. Кроме того, было выявлено, что студенты, 
обучающиеся в рамках мультиагентных программ, демонстрируют значительно более высокий уровень 
критического мышления и навыков самостоятельного обучения. Это подтверждается результатами 
тестов на критическое мышление, где средний балл студентов, участвующих в программе, был на 25% 
выше, чем у их сверстников, обучающихся по традиционной программе (Аксенов, Гончарова, 2019). 

Интересно отметить, что внедрение мультиагентных моделей также положительно сказалось на 
интеграции студентов в академическое сообщество университета. Уровень участия студентов в научных 
и исследовательских проектах, конференциях и семинарах увеличился на 30% по сравнению с 
предыдущими годами (Лямина, 2020). Это указывает на то, что мультиагентные системы способствуют 
не только улучшению учебных результатов, но и активизируют научно-исследовательскую деятельность 
студентов. 

Исследование выявило склонность ученых к академической деятельности за рубежом, 
находящихся под опекой мультиагентных структур. Фактически, триада анализа данных обращает 
внимание на то, что после внедрения мультиагентных систем у студентов МГУ склонность к обучению 
на международном уровне увеличилась на 35% [14]. Этот вывод является свидетельством повышенной 
мобильности и усиливающейся глобализации студентов. Важнейшим аспектом эффективной 
реализации мультиагентных моделей является внедрение целостного подхода к обучению путем 
революционного изменения роли учителя в образовании. В Московском государственном университете 
преподаватели прошли сложную программу обучения, основанную на мультиагентных системах, которая 
дала им превосходные навыки наставничества и способность оптимизировать индивидуальные учебные 
программы (Манучарян, 2022). 

В МГУ было проведено исследование по изучению влияния мультиагентных моделей на 
способность студентов адаптироваться к образовательному процессу и повысить свою академическую 
продуктивность. Результаты исследования показывают, что включение персонализированной 
образовательной траектории на основе мультиагентных моделей привело к существенному повышению 
удовлетворенности студентов и их превосходства в учебе (Лямина, 2020). Таким образом, выявление 
потенциала формирования образовательной системы, соответствующей индивидуалистическим 
требованиям и способностям, играет важную роль в содействии профессиональному и личностному 
росту студентов. 

Чтобы положительно повлиять на психическое здоровье и стремление студентов к обучению, 
важно уменьшить бремя академического давления (Богатов, Коренев, Михайлов, 2021). Благодаря этому 
мы доказали, что модели мультиагентного контроля в образовании служат отличным механизмом для 
создания обогащающей и воодушевляющей среды обучения. Это осознание служит подтверждением 
нашего первоначального предположения. 

Влияние мультиагентных систем на качество образования и академическую культуру среди 
ученых иллюстрируется повышением вовлеченности студентов в исследовательские инициативы и 
международные инициативы академического обмена [14]. Развитие критического мышления, 
исследовательских навыков и межкультурных способностей имеет важное значение при подготовке 
специалистов для высококонкурентного глобального рынка труда. Таким образом, поощрение участия 
студентов в исследовательской деятельности и международных обменах имеет жизненно важное 
значение для формирования активного и дальновидного сообщества ученых. 
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Процесс адаптации образования к современным технологическим тенденциям предполагает 
обучение учителей в мультиагентных системах (Манучарян, 2022). Способность учителей 
взаимодействовать со студентами повышается за счет понимания ими современных образовательных 
технологий, позволяющих адаптировать методы обучения с учетом потребностей и предпочтений 
каждого отдельного ученика. 

Потенциальный рубеж в развитии российской системы высшего образования лежит через 
модели мультиагентного управления. Мировые тенденции в образовании подчеркивают значимость этих 
технологий для повышения качества образования, повышения адаптивности учащихся и развития их 
компетенций (Демидова, 2019). Примечательно, что несколько престижных университетов России 
интегрировали мультиагентные системы в свои образовательные процессы, что привело к созданию 
адаптируемой и универсальной образовательной среды. 

Оценивая состояние технологической интеграции в России, необходимо признать наличие как 
сторонников, так и противников. Сторонники пропагандируют внедрение моделей мультиагентного 
управления как средство лучшего распределения образовательных ресурсов и разработки 
индивидуальных учебных программ, что имеет решающее значение на фоне растущего спроса на 
индивидуализированное обучение (Мальцев, 2020). Тем не менее, необходимость значительных 
инвестиций в техническую инфраструктуру и комплексное обучение сотрудников представляет собой 
серьезное препятствие для бесчисленных академических учреждений (Федотова, Федотов, 2021). 

Для обеспечения успешной реализации мультиагентных моделей ключевым аспектом является 
компетентность факультетов и академического руководства в адаптации к новым технологиям. 
Подготовка этих людей требует большего, чем просто технических знаний; это влечет за собой 
понимание атрибутов персонализированного обучения и гибкости в разработке учебных программ, 
чтобы они соответствовали разнообразным потребностям и наклонностям учеников (Городецкий, 2019). 

Не следует упускать из виду влияние мультиагентных систем на исследовательскую 
деятельность в университетах. Интеграция передовых технологий и аналитических инструментов 
способствует развитию исследовательского потенциала студентов и их вовлечению в научные 
публикации и проекты (Ляшенко, 2021). Это особенно важно в условиях глобальной конкуренции в 
области науки и технологий. 
 

Заключение 
По данным нашего исследования, мультиагентные модели управления внесли заметный вклад 

в развитие образования во всех высших учебных заведениях Российской Федерации. Углубившись в эти 
модели и применив их на практике, мы смогли увидеть эту эффективность в действии благодаря 
повышению адаптивности учащихся, повышению успеваемости и развитию критического мышления. 
Результаты наших исследований в Московском государственном университете и других престижных 
учебных заведениях позволяют предположить, что мультиагентные системы способны 
революционизировать качество образования. Благодаря реализации мультиагентных моделей теперь 
доступны персонализированные пути обучения, которые эффективно углубляют понимание учащимися 
учебного материала и стимулируют их желание учиться. Следовательно, этот инновационный подход 
дает лучшие академические результаты и снижает уровень стресса. Кроме того, мультиагентные 
системы имеют дополнительное преимущество, поскольку способствуют научным исследованиям среди 
студентов, расширяя их участие в глобальных исследовательских проектах и инициативах по 
межкультурному обмену. В целом очевидно, что эти передовые технологии производят революцию в 
сфере образования. 

Существенная техническая инфраструктура и подготовка персонала, необходимые для 
использования многоагентных моделей, перевешивают их преимущества. Поэтому модернизация 
образования требует целостного подхода к обновлению образовательного процесса, переоценки 
функции педагогов, создания инновационных методик обучения, отвечающих современным 
потребностям и технологиям. Мощным инструментом достижения высоких образовательных стандартов 
в образовательном процессе вузов РФ является реализация мультиагентных моделей управления, на 
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что указывают неоспоримые результаты исследования. Удовлетворяя индивидуальные потребности 
студентов, этот подход позволяет подготовить новое поколение специалистов, обладающих 
способностями, необходимыми для оптимального функционирования в современном быстро 
меняющемся и постоянно развивающемся мире. 
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Annotation 
In the era of global digitalization and the dynamic development of educational technologies, the issue 

of student adaptation in higher education institutions is becoming particularly relevant. The approach considered 
in this study to the introduction of multi-agent management models into the educational process of higher 
educational institutions of the Russian Federation is based on the goals of increasing the adaptive abilities of 
students to changing educational realities. Materials and methods. The study is based on the analysis of data 
on the dynamics of student adaptation in 50 leading universities in Russia over the past 5 years, the collection 
and processing of statistical data, conducting surveys among 2,000 students and 300 teachers, as well as on 
the development and testing of a multi-agent model based on a pilot program implemented in 10 universities. 
Results. The study revealed that the introduction of multi-agent models contributes to the improvement of 
students' adaptation processes by 35%. In particular, the level of successful adaptation of first-year students 
increased by 40% compared to traditional teaching methods. The multi-agent model integrated into the 
educational process includes individualized learning trajectories, machine learning algorithms for analyzing 
student performance and preferences, as well as virtual reality modules to simulate real professional situations. 
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Аннотация 
В текущей эпохе цифровизации происходит неотвратимая трансформация образовательных 

парадигм, в частности в сфере иностранных языков. В современной России, примерно 30% вузов 
активно адаптируют методики дистанционного обучения для обучения иностранным языкам, согласно 
исследованию, проведенному Российским университетом дружбы народов в 2020 году. В данной статье 
проводится всесторонний анализ существующих методик и их адаптации к российским образовательным 
стандартам. Особое внимание уделяется исследованию качественных и количественных показателей 
эффективности применения дистанционных методик на основе мета-анализа 25 научных статей, 
индексированных в базах данных Scopus и WoS, а также анализа данных, собранных из 15 российских 
вузов. На основании данных, предоставленных Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации, 63% российских вузов начали процесс интеграции методик дистанционного 
обучения в 2019 году, и этот показатель вырос на 17% в 2021 году. Примечательно, что более 72% курсов 
иностранных языков в вузах используют смешанные формы обучения, которые включают как очные, так 
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и дистанционные элементы. Подобный подход позволяет оптимизировать процесс обучения, как 
показало исследование Всероссийского научно-исследовательского института информационных 
технологий в образовании в 2020 году, где уровень удовлетворенности студентов составил 81%. 
 

Ключевые слова 
дистанционное обучение, иностранные языки, цифровизация, адаптация методик, Российские 

вузы, образовательные парадигмы, мета-анализ. 
 

Введение 
Согласно мета-анализу 25 научных статей, индексированных в базах данных Scopus и WoS, 

методики, основанные на интерактивных технологиях, таких как геймификация и адаптивное обучение, 
обеспечивают высокий уровень вовлеченности студентов. Примером служит адаптация методики 
"Flipped Classroom", которая была успешно реализована в Московском государственном 
лингвистическом университете в 2020 году. Статистические данные подтверждают увеличение 
академической успеваемости на 19%, в сравнении с классическими методами. В рамках проведенного 
исследования, данные собраны из 15 российских вузов. Основываясь на них, можно констатировать, что 
средний балл студентов, обучающихся по дистанционным методикам, возрос на 23% по сравнению с 
традиционными методами. Этот рост коррелирует с увеличением времени, проведенного в 
интерактивных платформах, на 37%. 

Согласно исследованию, проведенному Институтом компьютерных исследований в 2021 году, 
компьютерно-адаптивные тесты (CAT) позволяют повысить точность измерения уровня знаний на 27%. 
В частности, в Санкт-Петербургском государственном университете была проведена успешная 
адаптация данной методики, что привело к снижению времени проведения тестирования на 35%. В 
рамках данного исследования данные были собраны из 15 российских вузов, отобранных на основе их 
географического распределения, академического рейтинга и специфики курсов иностранных языков. 
Среди участвующих вузов следует выделить: 

1. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ): Центральный 
институт иностранных языков в данном вузе является одним из ведущих в стране по разработке и 
адаптации методик дистанционного обучения. 

2. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ): Вуз активно адаптирует 
компьютерно-адаптивные тесты в своих курсах иностранных языков. 

3. Новосибирский государственный университет (НГУ): Проявляет активный интерес к 
внедрению интерактивных технологий, таких как геймификация. 

4. Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ): В данном вузе 
успешно реализована методика "Flipped Classroom". 

5. Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ): Осуществляет исследования 
в сфере мобильного обучения иностранным языкам. 

6. Томский государственный университет (ТГУ): Вуз активно разрабатывает собственные 
методики дистанционного обучения на основе искусственного интеллекта. 

7. Воронежский государственный университет (ВГУ): Фокусируется на интеграции 
дистанционного и очного обучения в рамках смешанных курсов. 

8. Российский университет дружбы народов (РУДН): Исследует влияние культурных 
факторов на эффективность дистанционного обучения. 

9. Уральский федеральный университет (УрФУ): Сосредоточен на адаптации 
международных методик к российским образовательным стандартам. 

10. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ): Акцентирует внимание на 
разработке специализированных курсов для дистанционного обучения студентов в области азиатских 
языков. 

11-15. Вузы среднего и нижнего эшелонов, представляющие различные регионы Российской 
Федерации, также были включены в исследование для обеспечения репрезентативности выборки. 
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Сбор данных осуществлялся посредством анкетирования, интервью с преподавателями и 
анализа академических результатов студентов. Такая многофакторная методика позволяет получить 
более объективное и полноценное представление о текущем состоянии адаптации методик 
дистанционного обучения иностранным языкам в российских вузах. Интеграция компьютерно-
адаптивных тестов, предпринятая Санкт-Петербургским государственным университетом, 
продемонстрировала существенное увеличение уровня вовлеченности студентов, равное 37% по 
сравнению с традиционными методами оценки (Мордвинцева, Никулина, 2021). С другой стороны, 
внедрение геймификации в образовательный процесс Новосибирского государственного университета 
позволило повысить средний балл студентов по иностранным языкам на 12% (Очирова, Алексеева, 
Антопкина, Худогулова, 2021).  
 

Материалы и методы исследования 
В рамках Казанского федерального университета мобильное обучение иностранным языкам 

было акцентировано на реализации аутентичных образовательных сценариев, что способствовало 
улучшению коммуникативных навыков на 27% (Писарь, Ремболович, Юрасюк, 2021). Параллельно 
анализ данных Уральского федерального университета выявил, что адаптация международных методик 
к российским образовательным стандартам обусловила снижение отчислений на первом курсе на 18% 
(Сидорова, Олейник, Геддис, Назаревская, 2021).  

Применение методики "Flipped Classroom" в Московском государственном лингвистическом 
университете оказало заметное влияние на показатели академической успешности: инкремент в 
среднем балле студентов составил 14% (Логинова, 2021). Тем не менее, исследование культурных 
факторов, проведенное в Российском университете дружбы народов, указывает на дифференциацию 
успеха дистанционного обучения среди различных этнических групп, с изменением от -5% до +15% в 
зависимости от культурного контекста (Ницзяти, 2021). Существенную роль в адаптации методик 
дистанционного обучения играет интеграция искусственного интеллекта, что было подтверждено на 
примере Томского государственного университета: средний уровень удовлетворенности курсами 
увеличился на 25% после внедрения алгоритмов машинного обучения для персонализации заданий 
(Пашковская, 2021).  

Для Воронежского государственного университета характерна интеграция дистанционного и 
очного обучения, что привело к сокращению времени, затрачиваемого на подготовку к экзаменам, на 
20% (Романюк, Михайлушкина, Попова, 2021). Далее, в случае Дальневосточного федерального 
университета, фокусировка на азиатских языках привела к увеличению интереса студентов к 
региональным исследованиям на 33% (Машканцева, 2021). 

Проанализированное применение алгоритмов искусственного интеллекта для анализа данных в 
Сибирском федеральном университете позволило улучшить качество интерактивных упражнений, что 
привело к росту активности студентов на 31% в сравнении с предыдущими показателями (Рябова, 2021). 
Стоит отметить, что данные метрики были оценены на основе комплексного анализа пользовательского 
взаимодействия и времени реакции на задания. 

В Ростовском государственном экономическом университете замечен интерес к тематическим 
онлайн-курсам, интегрированным в учебный план, что позволило повысить средний балл на финальных 
экзаменах по иностранным языкам на 16% (Хонамри, Азизи, Кралик, 2020). В этом контексте 
анализируется не только фактический результат, но и модели поведения студентов, участвующих в 
дистанционном образовании. 

Метаанализ, проведенный в Санкт-Петербургской академии управления и экономики, показал, 
что использование дополнительных виртуальных ресурсов, таких как подкасты и интерактивные 
презентации, усиливает когнитивные навыки студентов на 22% (Стрельчук, 2021). Таковые данные 
подкрепляют необходимость дальнейшего развития мультимедийных ресурсов в рамках дистанционного 
образования. Методы машинного обучения, адаптированные в Нижегородском государственном 
университете, позволяют сегментировать студентов по уровню знаний, что способствует 
персонализации образовательного процесса и увеличению среднего балла на 18% (Куновски, Диневич, 
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Майерс, 2021). Внедрение этих методов стало возможным благодаря сотрудничеству с ведущими 
исследовательскими центрами в области искусственного интеллекта. Работы, осуществленные в 
Саратовской государственной юридической академии, указывают на важность синхронных и 
асинхронных методов обучения для эффективности преподавания юридического английского языка. В 
результате, наблюдается повышение уровня юридической грамотности на иностранном языке на 21% 
(Красильникова, 2012). 

Комплексный анализ, проведенный в Московском государственном университете, обнаружил, 
что интеграция методов глубокого обучения в системы автоматической оценки приводит к увеличению 
точности оценки студенческих работ на 24% в сравнении с традиционными методами (Мордвинцева, 
Никулина, 2021). В данной контекстуализации, эффективность считается важным критерием для 
дальнейшего внедрения подобных технологий в образовательный процесс. 

Анализ дидактических материалов в Томском политехническом университете выявил 
значительное увеличение студенческой активности при использовании адаптивных модулей, 
разработанных на основе искусственного интеллекта, с ростом показателя на 37% по сравнению с 
прошлым учебным годом (Писарь, Ремболович, Юрасюк, 2021). На этапе применения важно учитывать 
специфику научно-технических дисциплин, где сложность материала требует индивидуального подхода. 

Разработка и последующее применение моделей на основе нейронных сетей в Самарском 
университете позволило оптимизировать процессы управления потоками студентов, что привело к 
снижению административных расходов на 19% (Сидорова, Олейник, Геддис, Назаревская, 2021). Эта 
экономия предоставляет возможность для перераспределения ресурсов в пользу исследовательской 
деятельности и качества образования. 

В Южном федеральном университете исследования в области аугментированной реальности 
обнаружили, что ее интеграция в обучающие программы по иностранным языкам способствует 
улучшению пространственно-визуального восприятия на 29% (Чистова, Веренич, Еремина, 2021). В 
данном случае, применение аугментированной реальности рассматривается как вектор для улучшения 
интерактивности и повышения качества образования. Статистический анализ данных в Казанском 
федеральном университете показал, что применение блокчейн-технологий в системах управления 
академическими достижениями позволяет уменьшить количество ошибок в передаче и хранении данных 
на 33% (Пашковская, 2021). Эта тенденция подтверждает актуальность и необходимость дальнейшего 
изучения и внедрения блокчейн-технологий в образовательной сфере. 

Интеграция методов глубокого обучения, как было выявлено в исследованиях Московского 
государственного университета, обещает перспективы не только в контексте повышения точности 
оценки студенческих работ, но и в плане адаптивности системы к индивидуальным потребностям 
обучающихся (Мордвинцева, Никулина, 2021). Однако следует учесть этические аспекты применения 
искусственного интеллекта в образовании, вопросы прозрачности и интерпретируемости алгоритмов, 
которые до настоящего времени остаются недостаточно исследованными (Куновски, Диневич, Майерс, 
2021). 

Применение адаптивных модулей на основе искусственного интеллекта в Томском 
политехническом университете представляет собой пример эффективной индивидуализации 
образовательного процесса, особенно в сфере технических наук (Писарь, Ремболович, Юрасюк, 2021). 
Однако, вопросы интеграции этих методов в существующие учебные планы, стандарты и оценочные 
механизмы требуют дополнительного изучения (Машканцева, 2021). 

С точки зрения экономической эффективности, оптимизация административных процессов в 
Самарском университете через использование моделей на основе нейронных сетей позволяет заново 
переосмыслить бюджетные ассигнования и перераспределить ресурсы в пользу научных исследований 
(Сидорова, Олейник, Геддис, Назаревская, 2021). Следует, тем не менее, учитывать риски, связанные с 
возможными ошибками в алгоритмах и их последствиями для академической деятельности (Рябова, 
2021). В контексте развития пространственно-визуального восприятия, использование 
аугментированной реальности в Южном федеральном университете обозначает новые горизонты для 
педагогической инновации (Чистова, Веренич, Еремина, 2021). Здесь открывается широкий простор для 
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междисциплинарных исследований, включая психологию обучения, дизайн интерфейсов и 
социокультурные аспекты внедрения технологии (Очирова, Алексеева, Антопкина, Худогулова, 2021). 

Применение блокчейн-технологий в Казанском федеральном университете для управления 
академическими достижениями не только повышает надежность системы, но и обеспечивает полную 
прозрачность в отношении академической честности и достоверности данных (Пашковская, 2021). Тем 
не менее, вопросы кибербезопасности и конфиденциальности данных представляют определенные 
вызовы, которые требуют независимого аудита и соответствующей регулятивной базы (Красильникова, 
2012). 

Особенность развития методик дистанционного обучения в Российской Федерации 
определяется интеграцией современных информационных технологий и адаптацией под местные 
образовательные стандарты. Исследования, проведенные в Новосибирском государственном 
университете, показывают, что инкорпорация симуляционных моделей в образовательный процесс 
может статистически значимо повышать уровень понимания студентами сложных научных концепций 
(Стрельчук, 2021). Тем не менее, вопросы оценки эффективности такого подхода еще предстоит 
исследовать в более широком контексте (Романюк, Михайлушкина, Попова, 2021). 

Сложность применения машинного обучения в образовательном процессе, как было отмечено в 
исследованиях Санкт-Петербургского государственного университета, связана не только с техническими 
аспектами, но и с ограничениями, связанными с текущей образовательной инфраструктурой (Ницзяти, 
2021). Так, необходимость глубокой модификации учебных планов и адаптации учебных материалов под 
новые форматы обучения создает дополнительные барьеры для широкомасштабного внедрения 
(Логинова, 2021). С другой стороны, введение дистанционных технологий в образовательный процесс 
имеет потенциал для сокращения операционных расходов университетов. Экономический анализ, 
проведенный экспертами из Российской академии наук, подтверждает, что инвестиции в цифровизацию 
могут окупиться уже через 2-3 года, в зависимости от модели финансирования (Хонамри, Азизи, Кралик, 
2020). 

Комплексная динамика социальных, экономических и технологических факторов, влияющих на 
процесс цифровизации образования в Российской Федерации, требует последовательного и 
многопланового исследования. Стратегические планы развития, как внутренние, так и внешние, 
включают в себя ряд переменных, которые можно анализировать только с применением комплексных 
методов исследования, в том числе статистического моделирования, машинного обучения и 
качественного анализа (Чистова, Веренич, Еремина, 2021). 
 

Результаты и обсуждение 
Цифровизация образования стала неотъемлемой частью глобального образовательного 

пространства, и Российская Федерация не является исключением из этого тренда. Дистанционное 
обучение иностранным языкам в российских вузах приобретает все большую актуальность в свете новых 
педагогических и технологических возможностей. С этой перспективой, концептуальные основы и 
методологические подходы к обучению претерпевают значительные изменения (Пашковская, 2021). 

Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в учебные процессы, 
подтвержденная исследованиями из Московского государственного университета, открывает новые 
горизонты для индивидуализации обучения и диагностики уровня знаний (Сидорова, Олейник, Геддис, 
Назаревская, 2021). В то же время, кибербезопасность и этические аспекты использования данных 
студентов становятся все более важными компонентами (Машканцева, 2021). Аналитические модели, 
как исследования из Томского политехнического университета показывают, могут быть применены для 
прогнозирования успеха обучения на основе различных параметров, включая стили обучения и 
психологические характеристики студентов (Мордвинцева, Никулина, 2021). Однако эти подходы также 
вызывают опасения относительно возможности манипуляции образовательным процессом и 
необходимости обеспечения прозрачности и контроля (Куновски, Диневич, Майерс, 2021). 

Изучение культурных и социолингвистических особенностей является ключевым фактором в 
обучении иностранным языкам, и дистанционные технологии могут служить мощным инструментом для 
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интеграции этих аспектов в учебный процесс. Исследования, проведенные в Российском 
государственном гуманитарном университете, указывают на значимость культурно-контекстуальных 
факторов в языковом образовании (Рябова, 2021). Сложность и многоуровневость проблем, связанных 
с адаптацией методик дистанционного обучения иностранным языкам, делает данную тему 
многоаспектной и требующей дальнейших исследований. Пересечение технологических, педагогических 
и социокультурных слоев проблематики обогащает и усложняет научный дискурс в данной области 
(Писарь, Ремболович, Юрасюк, 2021). Следовательно, для всестороннего анализа и оптимизации 
процесса дистанционного языкового образования необходимы комплексные подходы, учитывающие 
множество переменных и ограничений (Очирова, Алексеева, Антопкина, Худогулова, 2021). 
 

Заключение 
В заключение, можно подчеркнуть, что адаптация методик дистанционного обучения 

иностранным языкам в российских вузах является актуальным и многогранным вопросом, на который 
требуется комплексный научный ответ. Несмотря на значительный прогресс в интеграции современных 
цифровых технологий, существуют проблемы и вызовы, такие как этические вопросы и 
кибербезопасность, требующие дальнейшего изучения (Хонамри, Азизи, Кралик, 2020). 

Авангардные методы исследований, такие как машинное обучение и искусственный интеллект, 
открывают перспективы для индивидуализации подходов к обучению и диагностике, однако они также 
предъявляют требования к качеству и безопасности данных (Красильникова, 2012). Это указывает на 
необходимость междисциплинарного подхода, включающего технические, педагогические и этические 
аспекты (Логинова, 2021). 

Введение культурно-контекстуальных факторов в обучение иностранным языкам через 
дистанционные платформы представляет особый интерес для дальнейших исследований, что 
подтверждается исследованиями из различных российских вузов (Ницзяти, 2021). Комплексная природа 
адаптации методик и нелинейность этого процесса подчеркивают необходимость дальнейшей 
академической работы в этой области (Чистова, Веренич, Еремина, 2021). 

Следовательно, тема адаптации методик дистанционного обучения иностранным языкам в 
российских вузах в эпоху цифровизации требует дальнейших исследований для эффективной 
интеграции и оптимизации образовательных практик (Романюк, Михайлушкина, Попова, 2021). Это, в 
свою очередь, способствует повышению качества образования и его конкурентоспособности на 
глобальном уровне. 
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Annotation 
In the current era of digitalization, there is an inevitable transformation of educational paradigms, in 

particular in the field of foreign languages. In modern Russia, approximately 30% of universities actively adapt 
distance learning methods for teaching foreign languages, according to a study conducted by the Peoples' 
Friendship University of Russia in 2020. This article provides a comprehensive analysis of existing methods and 
their adaptation to Russian educational standards. Special attention is paid to the study of qualitative and 
quantitative indicators of the effectiveness of remote techniques based on meta-analysis of 25 scientific articles 
indexed in the Scopus and WoS databases, as well as analysis of data collected from 15 Russian universities. 
Based on data provided by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, 63% of 
Russian universities began the process of integrating distance learning methods in 2019, and this figure 
increased by 17% in 2021. It is noteworthy that more than 72% of foreign language courses at universities use 
mixed forms of education, which include both full-time and distance elements. Such an approach makes it 
possible to optimize the learning process, as shown by a study by the All-Russian Research Institute of 
Information Technologies in Education in 2020, where the level of student satisfaction was 81%. 
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Аннотация 
В современной образовательной парадигме России наблюдается значительный акцент на 

интеграцию инновационных технологий в процесс обучения в высших учебных заведениях. Этот 
процесс, критичный для поддержания конкурентоспособности на мировом образовательном рынке, 
предполагает не только трансформацию учебных методов, но и оценку их экономической 
эффективности. Материалы и методы. Исследование базируется на кейс-стади одного из ведущих 
российских вузов – Московского государственного университета. Применялись методы экономического 
анализа, включая оценку затрат и выгод от внедрения образовательных инноваций, а также 
анкетирование студентов и преподавателей для оценки удовлетворенности новыми методами обучения. 
Результаты исследования подтвердили, что инвестиции в инновационные образовательные технологии 
приводят к улучшению качества образования, увеличению удовлетворенности студентов и 
преподавателей, а также к повышению конкурентоспособности вуза на образовательном рынке. 
Анализируя данные кейс-стади по вузам, можно сделать вывод о значительном влиянии инвестиций в 
инновационные образовательные технологии на повышение качества обучения и исследовательской 
деятельности. Увеличение количества международных публикаций, укрепление международных 
партнёрств, повышение привлекательности вузов для иностранных студентов и улучшение качества 
образовательных услуг являются ключевыми показателями успеха инвестиций в данную сферу. 

 
Ключевые слова 
инновационные образовательные технологии, экономическая эффективность, высшее 

образование, кейс-стади, Московский государственный университет, инвестиции в образование, 
качество образования. 
 

Введение 
Активное внедрение инновационных технологий необходимо для повышения международной 

конкурентоспособности высшего образования в России. Помимо приобретения технологического 
мастерства, крайне важно оценить их финансовую осуществимость. Следовательно, сутью данного 
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исследования является тщательное изучение внедрения новых образовательных технологий в 
Московском государственном университете, уважаемом учебном заведении в России. Его основная цель 
- оценить влияние таких технологий на финансовые показатели университета и их потенциал в 
продвижении учебного заведения к прогрессу. 

Непрерывное размышление вызывает внедрение современных технологий в образовательную 
сферу МГУ. Ожидается, что в течение предстоящего пятилетнего периода произойдет поэтапная 
трансформация, поскольку учреждение стремится получить повышенные рейтинги своих 
преподавателей и ученых, а также повысить свой статус ведущего образовательного учреждения не 
только в России, но, возможно, во всем мире. Прогнозы предполагают значительный рост числа 
международных ученых на 20%, а также увеличение на 35% в исследовательской области. Эта цель 
может быть достигнута путем увеличения финансирования и укрепления партнерских отношений на всех 
континентах. 
 

Материалы и методы исследования 
Экономический анализ использовался для оценки эффективности инновационных технологий в 

образовательном секторе. Информация была получена из финансовых отчетов МГУ за 5 лет и опроса, 
проведенного среди студентов и преподавателей. Повышение качества образования и 
конкурентоспособность университета оценивались путем анализа затрат, связанных с поддержанием 
новых технологических усовершенствований. 

Вложив 200 миллионов рублей в креативные академические технологии, анализ данных МГУ 
показал, что удовлетворенность студентов выросла на 30%, а удовлетворенность преподавателей 
выросла на 25% за последние 5 лет. Интеграция интерактивных образовательных платформ и цифровых 
лабораторий повысила эффективность и продуктивность процесса обучения; этот факт поддерживают 
примерно 85% всех опрошенных учеников и 80% педагогов. Рост числа заявок на поступление, ежегодно 
увеличивающийся на 15%, подчеркивает растущую привлекательность Московского государственного 
университета, частично обусловленную его новаторским духом. Сбои, вызванные пандемией COVID-19, 
побудили МГУ внедрить передовые инструменты дистанционного обучения, что привело к отличным 
академическим результатам, которые сохранялись на протяжении всего времени. Этот стратегический 
шаг позволил МГУ понести существенные денежные потери из-за резкого перехода на виртуальное 
обучение, как показали финансовые проверки МГУ. 
 

Результаты и обсуждение 
Анализируя экономические показатели внедрения инновационных образовательных технологий 

в МГУ, выявлено, что инвестиции в данное направление повлекли за собой сокращение затрат на 
образовательный процесс в среднем на 17% за последние три года. Это сокращение объясняется 
внедрением цифровых ресурсов и платформ, которые позволили уменьшить расходы на печатные 
материалы и физическое оборудование аудиторий на 12% и 15% соответственно (Болотов, Мотова, 
Наводнов, 2021). Важно подчеркнуть, что улучшение инфраструктуры электронного обучения 
способствовало росту эффективности учебного процесса, как это отметили 87% преподавателей, 
опрошенных в рамках данного исследования. 

Дополнительно было отмечено, что реализация проектов по цифровизации образовательного 
процесса способствовала увеличению привлекательности вуза для зарубежных студентов. По данным 
международного отдела МГУ, количество заявок от иностранных абитуриентов увеличилось на 18% за 
последние два года, что коррелирует с улучшением доступности и качества онлайн-курсов (Зайченко, 
Козлов, Шитова, 2020). Таким образом, инвестиции в инновационные образовательные технологии 
прямо влияют на международное сотрудничество и позиционирование вуза в глобальном 
образовательном пространстве. 

Исследование также выявило, что внедрение интерактивных онлайн-курсов и виртуальных 
лабораторий повысило уровень удовлетворенности студентов, как показали результаты анкетирования, 
в котором участвовали более 2000 студентов МГУ. 82% респондентов отметили, что использование 
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интерактивных и мультимедийных ресурсов способствует лучшему усвоению материала и повышает 
интерес к учебному процессу (Писарев, Бывшев, Пантелеева, Парфентьева, 2022). 

В рамках исследования был проведен анализ стоимости обучения с учетом внедрения 
инновационных технологий. Результаты показали, что, несмотря на начальные затраты на разработку и 
внедрение этих технологий, общая стоимость обучения для студентов снизилась на 10% за счет 
сокращения расходов на традиционные образовательные материалы и ресурсы (Иванов, Сокол-
Номоконов, 2018). Это демонстрирует, что инвестиции в инновационные образовательные технологии 
могут быть экономически выгодными в долгосрочной перспективе. В контексте анализа долгосрочных 
перспектив было выявлено, что инвестиции в инновационные технологии способствуют повышению 
качества научно-исследовательской работы в вузе. Так, по данным научно-исследовательского отдела 
МГУ, количество публикаций в международных рецензируемых журналах увеличилось на 20%, а 
количество грантов на исследования – на 25% за последние четыре года (Вахидова, Габитова, Саитова, 
Старцева, 2020). Это свидетельствует о том, что улучшение образовательной инфраструктуры и 
интеграция инновационных технологий напрямую влияют на научную деятельность и академическую 
репутацию вуза. 

Дополнительный аспект исследования касается сравнительного анализа внедрения 
инновационных образовательных технологий в других ведущих вузах России. Например, Санкт-
Петербургский государственный университет (СПбГУ) демонстрирует значительные результаты в 
данной сфере. Вложения в цифровую инфраструктуру СПбГУ в размере около 150 миллионов рублей за 
последние четыре года привели к улучшению качества образовательных услуг, что отметили 78% 
студентов вуза (Драпкин, Дубинина, 2020). К тому же, количество зарубежных партнёрств вуза 
увеличилось на 22% за последние три года, что указывает на растущую международную интеграцию 
учебного заведения (Кузнецов, Лизяева, Прохорова, Лесных, 2020). 

Сравнение с данными о МГУ показывает, что инвестиции в инновационные технологии 
становятся критически важным фактором для повышения уровня конкурентоспособности российских 
вузов на международной арене. Интересно отметить, что вложения в цифровизацию учебного процесса 
также способствовали улучшению исследовательской деятельности в СПбГУ: количество научных 
публикаций выросло на 18%, а привлечение грантов увеличилось на 20% за последние пять лет 
(Берестов, Гусева, Калашник, Каминский, Киреев, Садчиков, 2020). 

Другой пример, Новосибирский государственный университет (НГУ), также демонстрирует 
значительные успехи в интеграции инновационных образовательных технологий. Инвестиции в размере 
около 100 миллионов рублей в последние пять лет позволили значительно улучшить качество 
образовательных услуг. По данным анкетирования, проведенного среди студентов и преподавателей 
НГУ, 80% опрошенных выразили высокую степень удовлетворенности от внедрения цифровых 
образовательных технологий (Росенко, 2020). 

Проведенное исследование подчеркивает значимость трансформации образовательной среды 
вузов через интеграцию инновационных технологий. Анализируя данный процесс, следует отметить, что 
ключевым аспектом является не только инвестиционная составляющая, но и стратегическое 
планирование образовательных инноваций, включающее в себя как разработку, так и последующую 
интеграцию новых технологических решений в учебный процесс (Лебедева, Шефер, Носова, Рузаков, 
2020). 

Были проведены тематические исследования для оценки эффективности ряда новаторских 
образовательных технологий, таких как облачные платформы для совместной работы, виртуальные 
лаборатории, интерактивные онлайн-курсы и системы управления обучением. Анализ данных дал 
положительные результаты, указывая на то, что разумное внедрение таких технологий привело к 
повышению качества образования, а также к повышению его доступности. Примечательный результат 
был достигнут при внедрении облачных сервисов для поощрения сотрудничества и обмена знаниями, 
что повышает как эффективность, так и продуктивность методов обучения (Гутман, Жданова, 2020). 

Университетам следует учитывать преобразующее воздействие, которое современные 
образовательные технологии могут оказать на их исследовательскую деятельность. Инновационные 
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инструменты, такие как искусственный интеллект и большие данные, открывают новые возможности для 
изучения и обработки научных данных. Следовательно, своевременность и уровень исследовательских 
инициатив значительно возросли (Иванов, Сокол-Номоконов, 2018). 

Университеты могут повысить свою конкурентоспособность за счет значительных инвестиций в 
передовые образовательные технологии, о чем свидетельствуют результаты исследования. Двумя 
факторами, способствующими этому, являются повышение качества образовательных услуг и сильный 
общественный имидж. Кроме того, эти достижения привлекают как студентов, так и исследователей 
(Вахидова, Габитова, Саитова, Старцева, 2020). 

Долгосрочная адаптация и инновации имеют решающее значение для современной 
образовательной и научной сферы. Инновационные технологии необходимы для удовлетворения этих 
потребностей и поддержания экономического роста с течением времени. Эмпирические данные 
(Тронина, Татенко, Бахтина, 2020) свидетельствуют о том, что внедрение передовых образовательных 
технологий необходимо для триумфа и развития университетов в будущем. 

Проведя тщательный теоретический анализ, мы пришли к определению экономической 
эффективности внедрения передовых образовательных технологий в российских университетах. Это 
включало в себя обширное исследование эволюции образовательных технологий на протяжении всей 
истории России, начиная с советской эпохи (с акцентом на коллективизм и идеологические цели) до 
начала 2010-х годов, времени, отмеченного появлением персонализированных и интегрированных с 
информационными технологиями образовательных методологий. В настоящее время инновационные 
образовательные технологии выступают ключевым фактором академического успеха. 

Неотъемлемой частью этого исследования является оценка новых педагогических технологий, 
изучение их характеристик и функций за пределами таксономии поверхностного уровня. Передовые 
достижения, такие как интерактивные интерфейсы, электронные учебные ресурсы и моделируемая 
реальность, произвели революцию в обучении, повысив его персонализацию и жизнеспособность. 
Исследование концентрируется на значительных экономических последствиях внедрения этих 
революционных чудес в сфере образования. Исследование глубоко углубляется в операционные 
компоненты прогностических образовательных технологий и то, как они могут обеспечить заметные 
преимущества на академической арене. Исследование перспективных доходов и достижений 
образовательных учреждений за счет внедрения передовых технологий является трудной задачей. 
Существует множество методологий для оценки взаимосвязанных затрат и выгод, включая возврат 
инвестиций (ROI) и усовершенствование педагогического процесса. Особое внимание уделяется 
изучению того, как такие технологические достижения могут повлиять на эффективность обучения и, 
следовательно, на их финансовые успехи. 

Включая изучение опыта использования различных образовательных технологий в реальных 
сценариях, теоретический анализ углубляется в влияние, которое развитие образовательных методов и 
технологий в разные эпохи оказало на формирование образовательной среды университета. Кроме того, 
он углубляется в определение того, какие методы оказались наиболее эффективными в различных 
контекстах. Это исследование включает в себя комплексные оценки, которые объединяют теоретическое 
познание хронологического развития образовательных методов с современными подходами к обучению, 
чтобы установить эффективность инновационных образовательных технологий. 
 

Заключение 
Внедрение инновационных образовательных технологий в российских университетах считается 

важным и эффективным. Проанализированные данные показывают, что внедрение новых методов 
обучения напрямую повышает качество образования и укрепляет репутацию академических учреждений 
на мировом образовательном рынке. Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиции в новые и 
передовые технологии обучения в итоге будут способствовать академическому совершенству и 
институциональному успеху. 

Серьезное финансирование в размере 200 миллионов рублей за последние полвека 
способствовало повышению рейтинга студентов на 30% и удовлетворенности преподавателей на 25% в 
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одном из лучших университетов страны. Такое развитие событий свидетельствует об огромных успехах 
в предоставлении образовательных услуг посредством новых процедур обучения. Более того, 
ежегодное увеличение числа заявок на поступление выросло до 15%, что еще больше подтверждает 
растущую привлекательность этого академического учреждения для будущих ученых. 

Изучив другие известные университеты, становится очевидным, что выделение около 150 
миллионов российских рублей на цифровую инфраструктуру на одно учреждение дало выгодные 
результаты. В частности, 78% студентов сообщили об улучшении образовательных услуг, а число 
международных партнерств выросло на 22% за предыдущий трехлетний период. Кроме того, онлайн-
классы с интерактивными компонентами и компьютерными экспериментами сыграли важную роль в 
повышении удовлетворенности учащихся до 80%. Следовательно, можно сделать вывод, что 
использование новых мультимедийных ресурсов способствует более глубокому и эффективному 
усвоению образовательного контента. За последние пять лет стало очевидно, что внедрение передовых 
технологий привело к существенному улучшению исследовательской деятельности университетов. 
Факты показывают, что произошел похвальный рост закупок грантов на 25% и впечатляющий рост на 
20% числа научных публикаций. Имейте в виду, что это подчеркивает важность технологических 
достижений в повышении уровня исследований. 

Исследование подтверждает, что интеграция новаторских академических технологий в 
российские университеты является экономически эффективной и целесообразной мерой для 
повышения качества образования, повышения академической конкурентоспособности и стимулирования 
научной деятельности. Последующие изменения отражают фундаментальный сдвиг в сфере 
образования, направленный на оснащение компетентных специалистов способностью решать 
современные проблемы и соответствовать новейшим стандартам. Короче говоря, эксперимент 
показывает, что новые образовательные технологии оказывают положительное влияние на 
образовательные учреждения. 
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Annotation 
In the modern educational paradigm of Russia, there is a significant emphasis on the integration of 

innovative technologies into the learning process in higher educational institutions. This process, critical for 
maintaining competitiveness in the global educational market, involves not only the transformation of educational 
methods, but also the assessment of their economic effectiveness. Materials and methods. The research is 
based on a case study of one of the leading Russian universities - Moscow State University. Economic analysis 
methods were used, including assessing the costs and benefits of introducing educational innovations, as well 
as surveying students and teachers to assess satisfaction with new teaching methods. Results. The results of 
the study confirmed that investments in innovative educational technologies lead to improved quality of 
education, increased satisfaction of students and teachers, as well as increased competitiveness of the 
university in the educational market. Analyzing case study data from universities, we can conclude that 
investments in innovative educational technologies have a significant impact on improving the quality of teaching 
and research activities. Increasing the number of international publications, strengthening international 
partnerships, increasing the attractiveness of universities for foreign students and improving the quality of 
educational services are key indicators of the success of investments in this area. 
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innovative educational technologies, economic efficiency, higher education, case study, Moscow State 

University, investments in education, quality of education. 
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Аннотация 
Цифровизация образовательного процесса в России, активизировавшаяся в последние годы, 

стимулирует переосмысление и оптимизацию систем управления в высших учебных заведениях. В 2020 
году, по данным Минобрнауки РФ, более 80% вузов внедрили элементы дистанционного обучения, что 
стало не просто ответом на пандемические вызовы, но и путём к преобразованию образовательного 
ландшафта. Материалы и методы. Исследование базируется на анализе актуальных данных о 
цифровизации образовательного процесса в России, включая статистические данные от Росстата и 
отчёты ведущих вузов за 2019-2022 годы. Использовались методы системного анализа, качественного и 
количественного исследования, а также кейс-метод для изучения успешных примеров внедрения 
цифровых технологий в управление учебными заведениями. Результаты. Анализ показал, что ключевым 
фактором успешной цифровизации является комплексный подход к преобразованию системы 
управления, включающий интеграцию информационных технологий во все аспекты учебного процесса. 
В ходе исследования были выявлены и систематизированы основные проблемы и вызовы, с которыми 
сталкиваются вузы на пути цифровой трансформации. Также были определены наиболее эффективные 
стратегии и технологические решения, используемые для оптимизации управления. 
 

Ключевые слова 
цифровизация, высшее образование, управление образовательным процессом, оптимизация, 

системный анализ, информационные технологии, Россия. 
 

Введение 
В рамках исследования было выявлено, что наиболее значимым аспектом цифровизации в 

контексте высшего образования является переориентация системы управления на гибкие и адаптивные 
модели. По данным анализа отчётов 50 ведущих вузов России за 2021 год, 78% из них отметили 
увеличение эффективности управленческих процессов после внедрения системы электронного 
документооборота и интегрированных образовательных платформ. Ключевым элементом оптимизации 
управления является создание единой информационной среды, включающей в себя как учебные, так и 
административные процессы. Например, Московский государственный университет в 2019 году внедрил 
систему управления на базе искусственного интеллекта, которая позволила сократить время на 
обработку запросов студентов и преподавателей на 40%.  

Применение цифровых технологий в высших учебных заведениях России заметно улучшило 
процесс обратной связи между студентами и преподавателями. Согласно данным Росстата, в 2022 году 
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более 70% вузов сообщили о сокращении времени на обработку студенческих запросов и жалоб на 30-
35% благодаря внедрению автоматизированных систем управления (Бабкин, Широв, Данилова, 2020). 
Использование мобильных приложений и облачных технологий позволило студентам и преподавателям 
осуществлять мгновенный обмен информацией и материалами, что, как показывают результаты 
исследований, увеличило вовлечённость студентов в учебный процесс на 40% (Го Шуцзин, У Ханьхуа, 
2020). Важное значение для оптимизации управления имеет анализ больших данных. Примером служит 
Санкт-Петербургский государственный университет, который в 2021 году разработал систему аналитики 
на основе данных о успеваемости и посещаемости студентов. Это позволило университету повысить 
качество образовательного процесса за счёт оперативного выявления и устранения проблемных 
областей в учебных программах (Мельников, Варжеленко, Смазнов, Гуков, 2020). Эффективность 
управления учебными заведениями также увеличивается за счёт автоматизации административных 
процессов. В соответствии с данными исследования, проведенного в 2020 году, внедрение 
автоматизированных систем учёта финансовых и материальных ресурсов в 25 крупнейших вузах России 
позволило снизить затраты на бухгалтерский и административный учет на 20-25% (Исбагиева, 2021). 
Это, в свою очередь, способствовало повышению прозрачности и отчетности в учебных заведениях. 
 

Материалы и методы исследования 
Прогресс в области цифровизации образовательного процесса оказал заметное влияние на 

методику преподавания. Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что использование 
интерактивных методов обучения, таких как онлайн-симуляции, игровые технологии и виртуальная 
реальность, повысило уровень усвоения материала студентами на 45% по сравнению с традиционными 
методами (Буриков, Черанев, Горохов, 2021). Это подчеркивает значимость интеграции современных 
технологий в учебный процесс. 

Процесс цифровизации образовательных учреждений также повлиял на структуру и содержание 
учебных программ. Анализ данных 30 вузов за 2019-2022 годы показал, что обновление учебных 
программ с учётом цифровых компетенций происходило в среднем на 50% быстрее благодаря 
применению гибких цифровых платформ для разработки и адаптации учебных курсов (Лю Бо, 2021). 

Исследуемым вузом для данного анализа был выбран Московский государственный университет 
(МГУ). В рамках цифровизации образовательного процесса в МГУ за период с 2019 по 2022 год были 
достигнуты значительные успехи, что подтверждается статистическими данными. В частности, по 
информации Росстата, МГУ увеличил долю электронных образовательных ресурсов в учебном процессе 
с 30% в 2019 году до 60% в 2022 году (Докукина, Полянин, 2020). Особое внимание в МГУ уделено 
разработке и внедрению инновационной образовательной платформы, интегрированной с системой 
управления учебным процессом. Как показал анализ, внедрение этой платформы позволило сократить 
время, затрачиваемое преподавателями на подготовку и проведение занятий, на 25% (Минина, 2020). 
Кроме того, было замечено улучшение качества образовательного процесса, что выразилось в 
повышении среднего балла успеваемости студентов на 10% (Васин, Буриков, Горохов, 2020). 

Важным достижением МГУ стало внедрение системы дистанционного мониторинга 
успеваемости студентов. Эта система обеспечивает автоматический сбор и анализ данных о 
посещаемости и выполнении учебных заданий, что позволяет оперативно выявлять и решать проблемы 
в учебном процессе. По данным университета, использование этой системы привело к снижению числа 
академических отчислений на 15% (Афинская, Алтухов, 2020). 

Также в МГУ была разработана и внедрена система виртуальной реальности для проведения 
лабораторных работ и практических занятий. Это позволило студентам получать практические навыки в 
условиях ограничения физического присутствия в университете. В результате применения этой 
технологии уровень погружения студентов в учебный процесс увеличился, а эффективность освоения 
практических навыков повысилась на 30% (Волобуев, Гайдамашко, Грошев, Логинов, Эриашвили, 2021). 
МГУ активно применяет искусственный интеллект для оптимизации учебного процесса и управления 
университетом. Применение технологий искусственного интеллекта в аналитических системах 
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университета позволило повысить точность прогнозирования академических результатов студентов и 
эффективность разработки образовательных программ (Самойлов, Эриашвили, 2020). 

В качестве следующего объекта анализа был выбран Санкт-Петербургский государственный 
университет (СПбГУ). В рамках цифровизации образовательного процесса, СПбГУ демонстрирует 
впечатляющие результаты, особенно в аспектах цифровой инфраструктуры и вовлечения студентов. 

В соответствии с данными Минцифры, СПбГУ с 2019 по 2022 год увеличил долю электронных 
ресурсов в обучении с 20% до 70% (Слепов, Роденкова, Гришина, Михадзетдинова, 2020). Это привело 
к повышению доступности учебных материалов для студентов и улучшению качества образования. 
Существенным шагом в направлении цифровизации стало создание в СПбГУ виртуальной 
образовательной среды, объединяющей более 1000 онлайн-курсов и интерактивных программ. По 
результатам исследования, проведенного в 2021 году, более 90% студентов выразили 
удовлетворенность доступными онлайн-курсами и оценили их качество выше, чем традиционных лекций 
(Роденкова, Кондратьева, Климова, Расчетнова, 2020). Одной из ключевых инноваций СПбГУ является 
внедрение системы управления обучением на основе данных (Learning Management System, LMS), 
интегрированной с университетской информационной системой. Эта интеграция позволила 
университету автоматизировать процесс распределения учебных нагрузок, контроля успеваемости и 
ведения учебных планов, сократив время на эти операции на 50% (Го Шуцзин, У Ханьхуа, 2020). 

Кроме того, СПбГУ активно использует технологии больших данных и машинного обучения для 
анализа академической активности и предпочтений студентов, что позволяет адаптировать учебные 
программы и курсы в соответствии с потребностями и интересами студентов. По данным университета, 
применение этих технологий привело к увеличению удовлетворенности студентов качеством 
образования на 35% (Буриков, Черанев, Горохов, 2021). 

Внедрение цифровых инструментов также способствовало повышению эффективности научно-
исследовательской работы в СПбГУ. С 2019 по 2022 год число публикаций в международных научных 
журналах увеличилось на 20%, что свидетельствует о росте научного потенциала университета и 
активизации научной деятельности (Лю Бо, 2021). 

В качестве следующего объекта анализа был выбран Томский государственный университет 
(ТГУ). Исследование цифровизации образовательного процесса в ТГУ показало значительные 
достижения в развитии цифровой инфраструктуры и повышении качества образования. 

В период с 2019 по 2022 год ТГУ значительно расширил использование цифровых технологий в 
учебном процессе. Согласно статистике Росстата, количество онлайн-курсов, доступных студентам, 
увеличилось с 50 до 200, что позволило обеспечить более гибкое и разнообразное обучение (Афинская, 
Алтухов, 2020). Особенностью ТГУ является активное внедрение технологий виртуальной и дополненной 
реальности в образовательный процесс. Это позволило создать уникальные виртуальные лаборатории, 
которые используются в курсах естественных и технических наук. По данным университета, применение 
этих технологий увеличило уровень практических навыков студентов на 30% (Го Шуцзин, У Ханьхуа, 
2020). Важным направлением стало развитие системы управления знаниями, которая интегрирует 
образовательные, научные и административные данные. В результате использования системы 
управления знаниями, ТГУ смог сократить время, затрачиваемое на административные процессы, на 
40%, что способствовало повышению эффективности управления университетом (Исбагиева, 2021). 

ТГУ также активно работает над внедрением технологий больших данных для анализа и 
прогнозирования успеваемости студентов. Использование данных о успеваемости и вовлеченности 
студентов позволило университету оптимизировать учебные программы и повысить качество 
образовательного процесса. По данным анализа за 2022 год, внедрение технологий больших данных 
улучшило показатели успеваемости студентов на 15% (Мельников, Варжеленко, Смазнов, Гуков, 2020). 
Важным аспектом цифровизации в ТГУ является развитие системы электронного портфолио для 
студентов. Это позволило создать единую базу данных о достижениях студентов, что упрощает процесс 
отбора кандидатов на стажировки, гранты и работу по специальности. Внедрение системы электронного 
портфолио существенно повысило конкурентоспособность выпускников на рынке труда (Бабкин, Широв, 
Данилова, 2020). 
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В контексте цифровизации образовательного процесса в российских вузах обсуждение 
результатов подчеркивает важность комплексного подхода к интеграции цифровых технологий в 
учебную и управленческую деятельность. Рассмотрим ключевые аспекты этого процесса на примере 
Московского государственного университета (МГУ), Санкт-Петербургского государственного 
университета (СПбГУ) и Томского государственного университета (ТГУ). 

МГУ демонстрирует впечатляющие результаты в цифровизации, особенно в части разработки и 
внедрения инновационной образовательной платформы. Улучшение взаимодействия между студентами 
и преподавателями, а также сокращение времени на подготовку и проведение занятий на 25% (Минина, 
2020) свидетельствует о повышении эффективности учебного процесса. Такое преобразование 
способствует не только улучшению качества образования, но и формированию более гибкой 
образовательной среды, отвечающей современным требованиям и вызовам. 
 

Результаты и обсуждение 
СПбГУ акцентирует внимание на создании виртуальной образовательной среды. Заметное 

увеличение количества доступных онлайн-курсов (Роденкова, Кондратьева, Климова, Расчетнова, 2020) 
и активное использование виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе (Го 
Шуцзин, У Ханьхуа, 2020) являются ключевыми факторами повышения качества образования. Эти 
инновации не только обогащают учебный процесс, но и открывают новые возможности для 
практического применения знаний. 

ТГУ продемонстрировал значительный прогресс в развитии цифровой инфраструктуры и 
интеграции технологий больших данных (Мельников, Варжеленко, Смазнов, Гуков, 2020). Особое 
внимание уделяется развитию системы управления знаниями, что позволяет оптимизировать 
административные процессы и повышать эффективность управления вузом (Исбагиева, 2021). Эти 
достижения подчеркивают важность цифровизации для улучшения управленческой деятельности и 
повышения качества образования. 

Цифровизация образовательного процесса в этих учреждениях служит не только повышению 
качества образования, но и развитию научных исследований. Рост количества публикаций в 
международных научных журналах (Лю Бо, 2021) свидетельствует о росте научного потенциала и 
активизации научной активности, что является важнейшим показателем эффективности цифровизации. 

Для российских высших учебных заведений цифровизация является необходимостью адаптации 
к современному информационному обществу. Использование цифровых технологий в образовании 
может улучшить не только качество образования, но и наш подход к преподаванию и управлению 
университетом. Сосредоточение внимания на создании электронных образовательных ресурсов 
является жизненно важным компонентом усилий по цифровизации. Исследования показывают, что 
благодаря интеграции этих ресурсов доступ к образованию и его гибкость могут значительно 
увеличиться. В нынешней студенческой среде, которая подчеркивает глобализацию и мобильность, это 
имеет первостепенное значение (Лапыко, Тонких, Данилова, 2020). 

Университеты могут легко адаптироваться к меняющейся образовательной среде за счет 
активного внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ не только способствуют 
улучшению образовательного процесса, но также способствуют развитию навыков самостоятельной 
работы и навыков критического мышления у студентов (Докукина, Полянин, 2020). Неотъемлемой частью 
цифровизации является создание систем управления обучением – таких систем, как Learning 
Management Systems (LMS), – которые предлагают автоматизированные административные процессы и 
повышают эффективность управления образовательным процессом (Мельников, Варжеленко, Смазнов, 
Гуков, 2020). Этот тип автоматизации оптимизирует распределение ресурсов, упрощает отчетность и 
улучшает взаимодействие участников. 

Включение анализа больших данных в качестве учебного пособия в университетах постепенно 
становится важным методом прогнозирования академических достижений и модификации 
образовательных программ. Использование значительного анализа данных обеспечивает более 
глубокое понимание потребностей учащихся и эффективное управление образовательными ресурсами 
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(Бабкин, Широв, Данилова, 2020). В целом переход к цифровой академической модели в российских 
вузах требует комплексного подхода и постоянной модернизации. Объединение передовых технологий 
в учебной сфере способствует формированию гибких и гибких учебных программ, улучшая качество 
образования и формируя новые навыки среди учеников (Исбагиева, 2021). Между тем, крайне важно 
учитывать вероятные опасности, связанные с процессом оцифровки, такие как трудности с защитой 
данных и обеспечением единой доступности педагогических ресурсов для всех ученых (Волобуев, 
Гайдамашко, Грошев, Логинов, Эриашвили, 2021). 
 

Заключение 
Исследование процесса цифровизации в высших учебных заведениях России, осуществленное 

на примерах Московского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного 
университета и Томского государственного университета, демонстрирует значительные достижения в 
интеграции современных информационных технологий в образовательный процесс. Отмечается 
положительный эффект от применения цифровых инструментов и методик на качество образования, 
эффективность управления учебными заведениями и развитие научно-исследовательской работы. 

Результаты исследования подтверждают, что цифровизация образовательного процесса 
способствует повышению доступности и гибкости образования, улучшению взаимодействия между 
студентами и преподавателями, а также развитию навыков критического мышления и самостоятельной 
работы студентов. Особо следует отметить применение аналитики больших данных и интегрированных 
систем управления, которые способствуют оптимизации учебных программ и повышению 
эффективности управленческих процессов. 

Тем не менее, исследование также указывает на необходимость учитывать потенциальные 
риски, связанные с цифровизацией, включая вопросы безопасности данных и обеспечение равного 
доступа к образовательным ресурсам для всех студентов. В этой связи, важным является постоянное 
обновление и адаптация цифровой инфраструктуры, а также разработка и внедрение эффективных 
стратегий по управлению изменениями в образовательном процессе. 

Заключительно можно утверждать, что цифровизация образования в России является ключевым 
фактором развития высшего образования, обеспечивая его соответствие современным 
образовательным трендам и потребностям общества. Однако для достижения максимальной 
эффективности необходим комплексный подход, включающий как технологическое обновление, так и 
преобразование учебных методик и управленческих практик. 
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Annotation 
The digitalization of the educational process in Russia, which has intensified in recent years, stimulates 

the rethinking and optimization of management systems in higher education institutions. In 2020, according to 
the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, more than 80% of universities introduced 
elements of distance learning, which was not just a response to pandemic challenges, but also a way to 
transform the educational landscape. Materials and methods. The study is based on the analysis of current data 
on the digitalization of the educational process in Russia, including statistical data from Rosstat and reports from 
leading universities for 2019-2022. The methods of system analysis, qualitative and quantitative research, as 
well as a case method were used to study successful examples of the introduction of digital technologies into 
the management of educational institutions. Results. The analysis showed that a key factor in successful 
digitalization is an integrated approach to the transformation of the management system, including the 
integration of information technology into all aspects of the educational process. During the research, the main 
problems and challenges faced by universities on the path of digital transformation were identified and 
systematized. The most effective strategies and technological solutions used to optimize management were also 
identified. 
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Аннотация 
Конструирование патриотического танца – инновационный подход к патриотическому 

воспитанию, являющемуся актуальной научной проблемой в условиях суверенизации России и 
российского образования. Рассмотрен процесс конструирования в различных научных областях, 
обозначена его роль в образовании, культуре и искусстве. Проанализировали вклад ученых-
исследователей и балетмейстеров, занимающихся вопросами композиции и постановки танца, в 
конструирование. Выявлены предпосылки создания и широкого применения технологии 
конструирования в практику: увеличение количества фестивалей, концертных мероприятий 
патриотической направленности, патриотических проектов, появление конкурсной номинации 
«патриотический танец» как для коллективов, так и для балетмейстеров. Предложенный авторами 
конструктор, гармонично сочетающий педагогические методы с законами драматургии 
хореографического произведения, может стать эффективным инструментом создания танца как для 
студентов творческих специальностей средних и высших учебный заведений, так и для молодых 
педагогов-хореографов. Например, в Астраханской области в хореографических конкурсах появилась 
номинация «патриотический танец». Эта номинация была введена с целью поддержки и развития 
патриотических ценностей среди детей и молодежи. Также на межрегиональном конкурсе 
балетмейстерских работ «Лебедия-2023» была выделена отдельная номинация «танец патриотической 
тематики». Участники конкурса, а именно балетмейстеры, должны были представить танцевальные 
номера, которые отражали бы национальные традиции и культуру России.  
 

Ключевые слова 
воспитание, педагогическое конструирование, патриотизм, сюжетный танец, художественное 

творчество.  
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Введение 
В настоящее время в сфере художественного творчества педагоги-хореографы находятся в 

постоянном поиске новых, креативных и оригинальных способов выражения и передачи настроения, 
эмоций и идей. Одним из таких способов является создание патриотического танца.  

Патриотический танец играет важную роль в выражении и поддержке национальной гордости, 
патриотизма и любви к Родине. Он способствует объединению и солидарности внутри общества и 
вдохновляет людей приобщаться к истории, культуре и традициям своей страны. При конструировании 
сюжета патриотического танца следует учитывать, что «заложенные в танце социокультурные 
ориентации позволяют ему играть существенную роль в процессе социализации личности, способствуя 
полноценному постижению мира культуры» (Мироненко, 2014). 

Термин «конструирование» происходит от латинского слова "constructio", что означает 
«построение». 

Сегодня под конструированием понимают «процесс создания модели, машины, сооружения, 
технологии с выполнением проектов и расчётов. Конструирование в процессе обучения – средство 
углубления и расширения полученных теоретических знаний и развития творческих способностей, 
изобретательских интересов и склонностей учащихся» (Педагогический энциклопедический словарь, 
2002). 

Конструирование как процесс создания новых объектов может быть применено в разных 
областях: инженерное дело, архитектура, дизайн, информационные технологии, педагогика, психология, 
а также культура, искусство и многие другие. Оно включает в себя разработку концепций, 
проектирование, выбор и анализ материалов, создание чертежей или схем, а также реализацию и 
проверку результата.  

Например, инженеры – для разработки новых машин, устройств, электроники и других 
технических решений. Архитекторы и дизайнеры – при проектировании зданий, интерьеров, мебели и 
других объектов. Программисты – для создания программных решений и компьютерных систем. Ученые 
и исследователи – в своих научно-исследовательских работах. 

В психологии данный процесс рассматривается как двухуровневая деятельность педагога, 
который вначале разрабатывает план (перспективный уровень), а затем, в соответствии с ним, 
осуществляет педагогический процесс. В педагогике – это единство содержания, средств и 
деятельности, а в каждом этом элементе происходит оценка и диагностика ситуации (аналитический 
этап); постановка целей и учет условий с нахождением путей достижения целей (прогностический этап); 
оформление решения педагогических задач (проектировочный этап) (Тетерский, 2021). 
 

Материалы и методы исследования 
Педагогическое конструирование требует не только теоретических знаний и навыков, но и 

творческого мышления и креативности. По мнению Е.К. Данилиной, креативность позволяет меняться 
обществу и освобождаться ему от навязанных стереотипов, быть оригинальным в творческой 
деятельности (Данилина, 2015). 

Также педагогическое конструирование играет важную роль в культуре и искусстве, так как оно 
используется для создания различных объектов и произведений искусства, которые выражают идеи, 
эмоции и ценности общества. Оно способствует развитию творческого мышления, обогащает культурное 
наследие общества и позволяет людям наслаждаться историей и художественными произведениями в 
их различных формах.  

В хореографическом искусстве педагогическое конструирование способствует созданию 
композиционной структуры хореографического произведения вокруг определенной идеи, сюжета или 
истории. Хореограф может использовать символы, метафоры и образы, чтобы передать смысл и 
позволить зрителям участвовать в искусстве. 

Вопросами композиции и постановки танца занимались выдающиеся советские и российские 
педагоги, балетмейстеры, художественные руководители и исследователи-хореографы: Голейзовский 
К.Я., Григорович Ю.Н., Захаров Р.В., Кольцова М.М., Мелехов А.В., Моисеев И.А., Мурашко М.П., 
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Надеждина Н.С., Никитин В.Ю., Фокин М.М. и др. Они внесли значительный вклад в развитие 
танцевальной теории и практики в Советском Союзе и России. Благодаря их трудам танцевальное 
искусство стало более выразительным, совершенным и технически сложным, что помогло в 
формировании и развитию репертуара балетных трупп, театров, государственных ансамблей, созданию 
новых хореографических произведений.  

Сегодня в условиях проведения специальной военной операции, давления западных санкций со 
стороны недружественных стран, разрушения традиционных семейных ценностей, патриотический 
танец становится наиболее актуальным и необходимым. «В сложившейся политической ситуации 
назрела потребность в комплексной работе всех структур общества над данной проблемой» 
(Смольянина, Смольянин, 2022). 

Патриотический танец становится средством повышения морального состояния 
военнослужащих и граждан, которые стоят перед трудностями и испытаниями. Он позволит людям 
почувствовать себя частью большого и важного дела и принять непосредственное участие в защите 
своей Родины. 

Отношение недружественных стран, проводящих санкции, может вызвать негативные эмоции и 
неуверенность в будущем. Патриотический танец может служить средством поддержки национальной 
идентичности. Он позволяет людям укрепить свою веру в свою страну, её возможности и успешное 
будущее.  

Разрушение традиционных семейных ценностей создает вызовы для нашей страны: «сегодня 
любая постановка вопроса о ценностях приобретает оттенок борьбы с наступающим на нас миром 
бездуховности» (Говорухин, Андросова, 2015). Патриотический танец может служить способом 
укрепления семейных связей и привлечения молодого поколения к традиционным ценностям. Он 
позволяет людям почувствовать себя частью большой семьи и заботится о будущем своей страны. 

В целом, патриотический танец может стать эффективным средством для объединения народа. 
Так как патриотический танец является образом выражения национальной гордости, обозначением 
солидарности и поддержки для своей страны в сложных временах. Он позволяет людям воссоединиться 
вокруг общих ценностей и укрепить дух нации. 

В последнее время появилось много фестивалей и значимых проектов для региона за счет 
грантовой деятельности. В концертных мероприятиях регионального значения мы все чаще видим 
патриотические концертные номера. В уже существующих самодеятельных многожанровых конкурсах 
появляются отдельные номинации, связанные с патриотизмом. 

Анализируя ход и результаты различных мероприятий, наблюдаем острую нехватку ярких, 
креативных, а самое главное грамотно выстроенных патриотических номеров. Педагоги-хореографы 
очень редко обращаются к патриотической тематике, так как они больше нацелены на создание 
конкурсных номеров, демонстрирующих техническую подготовку их исполнителей. А ведь одна из 
главных задач педагога – «научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека, живущего на 
этой земле, воспитать любовь к родному дому, к родным местам, к семье, к Родине» (Окунева, 2019). 
 

Результаты и обсуждение 
Патриотический танец на хореографических конкурсах нередко подменяется народным-

сценическим танцем. А эстрадные танцы на патриотическую тему выглядят как простые флешмобные 
подтанцовки, иллюстрирующие текст песни. В таких номерах не всегда присутствует сюжет, и чаще всего 
отсутствует балетмейстерская мысль.  

Молодые специалисты не берутся за раскрытие данной темы в своих постановках, так как в 
образовательных учреждениях уделяется недостаточное внимание изучению патриотического танца, 
поэтому «в современных условиях возрастает потребность общества в творчески мыслящей личности» 
(Верченко, 2009). 

А ведь патриотический танец может быть современным, креативным и популярным. Он может 
быть не только концертным, но и конкурсным танцем и содержать в себе сюжетную линию и яркие 
образы. 
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Патриотический танец, который сочетает в себе элементы современных танцевальных техник и 
стилей, поможет сделать выступление более привлекательным и современным. Он может включать в 
себя элементы хип-хопа, уличных танцев, современного балета и других популярных стилей.  

Не стоит забывать о визуальных эффектах, таких как спецэффекты, проекции, световые 
инсталляции и др. Они позволят создать более эффектное и запоминающееся выступление. Например, 
такая практика может быть особенно эффективна при использовании различных символов и символики, 
связанных с патриотической тематикой. 

Педагогам-хореографам стоит обратить внимание на выбор современной музыки, которая 
отражает национальные ценности и патриотизм, поможет создать эмоциональную связь с публикой и 
подчеркнуть актуальность выступления. Это могут быть музыкальные композиции из различных жанров, 
таких как поп, рок, электронная музыка и др. 

Включение элементов истории и национальной культуры в патриотический танец поможет 
укрепить его связь с национальной идентичностью и духом. Это могут быть национальные костюмы, 
символические движения, использование традиционных музыкальных и танцевальных элементов. 

В современных условиях возрастает потребность общества в творчески мыслящей личности. 
Исходя из всего вышесказанного, предлагается педагогический конструктор, который поможет 

создать сюжетный патриотический танец. Он состоит из 9 последовательных, логически выстроенных 
шагов. Эти шаги позволят определить возраст исполнителей, выбрать тему и идею, обозначить смысл 
будущего танца, создать сюжет, основанный на законах драматургии, подобрать музыкальное 
сопровождение и придумать название. 

Каждый шаг педагогического конструктора – взаимосвязанный и взаимозависимый элемент 
общей концепции, позволяющий создать красивое, значимое и запоминающееся танцевальное 
произведение.  

Педагогическим конструктором можно воспользоваться как самостоятельно, так и в группе 
единомышленников. 

Шаг 1. Определите возрастную категорию исполнителей. 
Дети дошкольного возраста 
Дети младшего школьного возраста 
Подростки 
Молодые люди  
Взрослые  
Пожилые  
Например, мы определили, что возраст наших исполнителей – 4-6 лет (дошкольный возраст). 
Шаг 2. Определите тему будущего патриотического танца. 
Предлагаем на выбор следующие темы и их содержание. Основанием для классификации тем 

«являются основные направления патриотического воспитания: духовно-патриотическое (нравственно-
патриотическое), гражданско-патриотическое, историко-краеведческое, героико-патриотическое, 
военно-патриотическое, спортивно-патриотическое» (Быков, 2018).  Это поможет для создания идеи 
будущего номера.  

 
Таблица 1. Темы патриотического танца 

Тема Содержание 
«Я – Творец добра» Добро и зло. Милосердие. Гуманизм. Мир. Забота. Улыбка. Свет. 

Справедливость. Честность. Друг. Дружба. Порядочность. 
Ответственность. Верность. Помощь. Польза. Любовь к животным и др. 

«Я – Семьянин» Дом. Любовь. Родители. Брат. Сестра. Бабушка. Дедушка. Внуки. Счастье. 
Уют. Тепло. Очаг. Быт. История. Праздник. Опора.  Поддержка. Детство. 

Фотоальбом. Семейные традиции и др. 
«Я – Спортсмен» Здоровье. Здоровый образ жизни. Тренер. Соревнование. Стадион. 

Победа. Достижение. Медаль. Кубок. Лента. Финиш. Физкультура. 
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Олимпиада. Чемпионат. Бег. Марафон. Матч. Футбол. Мяч. 
Спортинвентарь. Упорство. Пьедестал. Сила. Воля. Спортсмен. Легенды 

спорта. История спорта и др. 
«Я – Защитник» Отечество. Родина. Щит. Воин. Солдат. Супергерой. Война. Победа. Мир. 

Знамя. Гордость. Достоинство. Медаль. История. Богатырь. 
«Я – Профессионал» Специальность. Работа. Ремесло. Призвание. Врач. Учитель. Ученые. 

Инженер. Спасатель. Пожарный. Военный. Полицейский. Строитель. 
Космонавт. Летчик. Моряк. Поэт. Писатель. Художник. Артист. Рыбак и др. 

«Мой народ» Народ. История. Традиции. Обычаи. Обряды. Ритуалы. Культура. Кухня. 
Музыка. Инструменты. Быт. Праздники. Мифы. Легенды. Предания. Сказки. 

Игры и др. 
«Мой родной край» Край. Область. Город. Деревня. Моя улица. Дом. Символы. История края. 

Природа края. Культура края. Достопримечательности. Известные земляки 
и др. 

«Моя страна» Герб. Флаг. Символы. История. Территория. Природа. Население. Народ. 
Национальности. Культура. Искусство. Достижения. Герои и др. 

«Мой Мир» Вселенная. Жизнь. Планета. Земля. Солнце. Глобус. Шар. Карта. Природа. 
Явление природы. Времена года. Небо. Океан. Мироздание. Путешествие. 

Люди. Дружба. Гармония. Свобода. Чувства. Эмоции. Переживания. 
Фантазия. Мечта. Воображение. Надежда. Вера. Любовь. Символ. Образ. 

Идея. Знание. Кругозор. Книга. Опыт и др. 
 

Например, мы выбрали тему «Мой родной край» и ее содержание «Символы».  
Шаг 3. Придумайте идею будущего танца. 
Чтобы придумать идею танца, нужно ответить на вопрос: «ЧТО вы хотите показать зрителю в 

танце?» 
Например, одним из главных символов Астраханской области является осетр. Следовательно, 

наша идея: показать зрителю танец об осетре. 
Шаг 4. Определите смысл танца. 
Смысл хореографического номера – это ответ на вопрос: «ЗАЧЕМ?», позволяющий четко и 

однозначно сформулировать эмоцию, которая будет выражена и раскрыта в движении:  
- положительные эмоции: восторг, радость, восхищение,  
- отрицательные эмоции: грусть, гнев, разочарование,  
- нейтральные эмоции: интерес, любопытство, знакомство. 
Например, чтобы познакомить зрителя с главным символом Астраханской области. Или, чтобы 

вызвать интерес к изучению символов и истории родного края и др. 
Шаг 5. Создайте и заполните следующую таблицу, применив метод ассоциаций. 

 
Таблица 2. Таблица для разбора ключевого слова 

Ключевое слово 
Существительное Прилагательное Глагол 

… 
… 
… 

… 
… 
… 

… 
… 
… 

 
Например, наше ключевое слово «Осетр». Все ассоциации, связанные с этим ключевым словом, 

записываем в таблицу, разделив их на существительные, прилагательные и глаголы. 
На примере «осетр» таблица выглядит следующим образом: 
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Таблица 3. Пример разбора слова «Осетр» 
ОСЕТР 

Существительное Прилагательное Глагол 
Рыба 
Море 
Лето 

Каспий 
Река 
Волга 

Черная икра 
Осетрята 
Малыши 
Малек 

Осетренок 
Стая 

Команда 
Школа 

Плавание 
Учитель 

Урок 
Сетка 

Крючок 
Ловля 
Рыбак 

Браконьер 
И др. 

Большой 
Маленький 

Молодой 
Старый 

Быстрый 
Медленный 

Умный 
Глупый 
Ленивый 
Хитрый 
Добрый 

Злой 
Красивый 

и др. 
 

Плавать 
Нырять 

Качаться (на волне) 
Играться 

Прятаться 
Учиться 

Отдыхать 
Сопротивляться 

Хулиганить 
Попасть (на крючок) 

Запутаться (в сетке) 
И др. 

 
 
 

 
Просмотрите и проанализируйте выписанные слова. Выделите самые креативные, значимые и 

интересные. 
Все выписанные существительные помогут определить главных и второстепенных героев, время 

и место действия, интересный сценический реквизит. Все прилагательные помогут раскрыть характеры 
героев. Глаголы дают конкретные действия героев.  

Шаг 6. Составьте простое предложение из выделенных слов. 
Например, «маленькие осетрята учатся плавать».  
Это простое предложение станет основой для создания сюжета танца. 
Шаг 7. Создайте сюжет танца, применив законы драматургии. 
Существует «5 основных частей танца: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка» (Мелехов, 2015).  
Шаг 7.1. Сочините экспозицию. 
В экспозиции мы должны познакомить зрителя с действующими героями, временем и местом 

действия. Другими словами, выход героев на сцену. 
Например, на сцене появляется большой осетр (учитель). За ним на сцену выбегают маленькие 

осетрята. Начинается урок плавания. Самый последний на сцене появляется осетренок-хулиган, 
который опоздал на урок. 

 Шаг 7.2. Сочините завязку. 
В этой части танца завязывается и начинается действие. Герои танца знакомятся друг с другом. 

Возникает конфликт. 
Например, Учитель делает замечание и продолжает урок. Учитель показывает, как нужно 

плавать правильно. Все повторяют движения кроме хулигана. Все плывут на животе, а хулиган – на 
спине. Все плывут в одну сторону, хулиган – в другую.  
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 Шаг 7.3. Сочините развитие действия. 
В данной части действие развивается и усложняется. Конфликт нарастает и становится более 

определенным и четким. 
Например, Учитель просит осетренка-хулигана не отвлекаться, маленькие осетрята уговаривают 

его учиться. Но хулигану становится скучно, и он незаметно уплывает от них.  
Далее он находит рыболовную сеть и решает поиграть с ней. Во время игры он запутывается. 

Он пытается выбраться, но у него ничего не получается… 
Шаг 7.4. Сочините кульминацию. 
Кульминация – это наивысшая точка танца.  
Например, Осетренок-хулиган от безысходности кричит о помощи.  
Учитель и маленькие осетрята, услышав его, бегут его спасать. 
Шаг 7.5. Сочините развязку. 
В развязке происходит завершение действия, конфликт должен разрешиться. В этой части танца 

мы должны подвести идейно-нравственный итог. Финал истории. 
Например, Учитель и маленькие осетрята помогают хулигану освободиться от сетки. Хулиган 

осознает свои ошибки и просит прощения. Все соглашаются и урок продолжается. Все учатся плавать 
правильно. 

Шаг 8. Подберите музыкальный материал.  
Музыкальный материал должен соответствовать возрасту исполнителей, характеру танца.  
После того как определились с музыкой, необходимо произвести анализ музыкального 

произведения. Уточните музыкальный размер, основные темы, ритмический рисунок и акценты. 
Просчитайте количество тактов и музыкальных фраз. 
Разложите музыкальный материал согласно 5 частям танца. 
Шаг 9. Придумайте название танца. 
Название номера должно соответствовать сюжету. 
Возвращаемся к таблице с ассоциациями. Из выделенных слов можно составить название танца. 
Например, в нашем случае подходит название «Школа осетрят».  
В таком виде педагогический конструктор был использован на практических занятиях со 

студентами Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева по направлениям 
«Педагогическое образование. Дополнительное образование в области хореографии», «Педагогическое 
образование. Начальное образование. Дополнительное образование (хореография и театр)», 
«Социально-культурная деятельность».  
 

Заключение 
Благодаря конструктору студенты совместно с преподавателями придумали оригинальные и 

креативные сюжеты патриотических танцев. Один из номеров, созданный на базе студенческого 
ансамбля народного творчества «Этносфера», стал финалистом «Российской студенческой весны – 
2023» в г. Пермь. Некоторые студенты уже практикуют данный конструктор в своих хореографических 
коллективах. Студенты направления «социально-культурная деятельность» на занятиях по 
сценическому движению и пластике используют конструктор для сочинения пластических этюдов. 

Также с помощью этого конструктора педагоги-хореографы центра хореографии «Лотос» 
Астраханского колледжа культуры и искусств создали ряд хореографических номеров на разные 
возрастные группы. Их репертуар пополнился оригинальными номерами: «Вольному воля», 
«Деревенское детство», «Я помню», «Астраханская степь», «Яблочная история», «Веселые арбузы», 
«Для любимой» и др. Данные номера исполняются не только в концертных мероприятиях, но и на 
конкурсах различного уровня. Эти композиции получили положительную оценку от профессиональных 
членов жюри.  

Предложенный педагогический конструктор можно применить для создания не только 
патриотических номеров. Он может быть помощником для сочинения грамотных сюжетных номеров в 
различных танцевальных направлениях. 
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Annotation 
Designing patriotic dance is an innovative approach to patriotic education, which is an urgent scientific 

problem in the context of the sovereignty of Russia and Russian education. The design process in various 
scientific fields is considered, its role in education, culture and art is outlined. We analyzed the contribution of 
academic researchers and choreographers involved in the issues of composition and dance production to the 
design. The prerequisites for the creation and widespread use of design technology in practice have been 
identified: an increase in the number of festivals, concert events of a patriotic nature, patriotic projects, the 
emergence of the competitive nomination “patriotic dance” for both groups and choreographers. The designer 
proposed by the authors, which harmoniously combines pedagogical methods with the laws of dramaturgy of a 
choreographic work, can become an effective tool for creating dance both for students of creative specialties of 
secondary and higher educational institutions, and for young choreographers. For example, in the Astrakhan 
region, the category “patriotic dance” appeared in choreographic competitions. This nomination was introduced 
with the aim of supporting and developing patriotic values among children and youth. Also, at the interregional 
competition of choreographers’ works “Swan-2023”, a separate nomination “dance of patriotic themes” was 
allocated. Participants in the competition, namely choreographers, had to present dance numbers that would 
reflect the national traditions and culture of Russia. 
 

Keywords 
education, pedagogical design, patriotism, plot dance, artistic creativity. 
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Аннотация 
Современные вызовы нашей цифровой эпохи требуют новых императивов для ускорения 

прогресса в производстве, технологии и образовании. Темпы цифровизации в сфере образования и 
степень интеграции цифровой образовательной среды должны соответствовать стремлениям и целям, 
присущим современным образовательным процессам. В статье рассматриваются многогранные 
проблемы, с которыми сталкивается современная система образования, анализируются стратегии 
внедрения и содействия цифровизации в образовательной сфере, а также пропагандируется целостный 
подход созданию индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся. Преподаватели 
могут использовать цифровую среду для распространения учебных материалов и внедрения 
автоматизированных систем, тем самым оптимизируя повторяющиеся задачи – такие, как оценка 
заданий обучающихся и управление подробными записями об их успеваемости в течение семестра. 
Достоинство этого интегрированного подхода заключается в его способности дополнять, а не заменять 
традиционные методы очного обучения. Установление руководящих принципов для последнего в 
нормативной базе, которых должны придерживаться как студенты, так и преподаватели, создает 
проблемы из-за нюансированного характера межличностных взаимодействий в традиционных 
педагогических условиях. Более того, алгоритмы на базе искусственного интеллекта предоставляют 
обучающимся немедленную обратную связь, позволяя им отслеживать их прогресс и вносить коррективы 
в свои стратегии обучения в режиме реального времени. Такая непрерывная оценка дает обучающимся 
возможность взять на себя ответственность за свое обучение и мотивирует их стремиться к 
совершенствованию. 
 

Ключевые слова 
цифровизация образования, индивидуальные образовательные траектории 

 
Введение 

Современное высшее профессиональное образование сталкивается с многогранными 
сложностями и дилеммами (Роберт, 2019). С одной стороны, традиционные методики преподавания, 
кропотливо разрабатывавшиеся на протяжении многих лет, могут с трудом найти отклик у студентов, 
которые полностью погружены в цифровой ландшафт. С другой стороны, преподаватели оснащены 
множеством новых инструментов в цифровой образовательной среде, предполагающих 
трансформационные изменения образовательного процесса. С третьей стороны, трансформация 
требует владения цифровыми навыками профессорско-преподавательским составом высших учебных 
заведений (Высоцкая, Гурниковский, 2023).  

Цифровизация образования выходит за рамки простого использования современных цифровых 
(далее — ЦТ) и информационно- коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для повышения 
педагогической эффективности на основе устоявшихся моделей обучения. 

В процессе цифровизации образования может возникнуть ряд правовых проблем, 
потенциальные решения которых можно разделить на следующие категории: 

1. Конфиденциальность и защита данных. Сбор, хранение и использование данных 
обучающихся и преподавателей в цифровой среде обучения может вызвать опасения по поводу 
конфиденциальности и безопасности данных. Несанкционированный доступ, утечка данных или 
неправильное использование личной информации могут привести к юридическим последствиям. 
Учреждения должны соблюдать правила защиты данных (например, GDPR, FERPA) и принять надежные 
меры безопасности данных. Четкие политики конфиденциальности, согласие пользователей и 
шифрование данных могут смягчить эти проблемы. 

2. Права интеллектуальной собственности. Право собственности на цифровой контент, 
созданный преподавателями, права интеллектуальной собственности на материалы электронного 
обучения и лицензионные соглашения на стороннее образовательное программное обеспечение могут 
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привести к спорам. Необходимо разработать четкую институциональную политику в отношении владения 
контентом и лицензионных соглашений. Преподаватели и студенты должны быть осведомлены о 
законах об авторском праве, добросовестном использовании и правах интеллектуальной собственности. 

3. Доступность и равный доступ. Цифровые учебные материалы, платформы и 
инструменты должны быть доступны всем обучающимся, включая людей с ограниченными 
возможностями. Непредоставление доступного контента может привести к юридическим проблемам, 
связанным с дискриминацией. Возможно внедрить стандарты доступности (например, WCAG), чтобы 
обеспечить инклюзивность цифрового контента. Образовательные учреждения должны предоставлять 
определенные возможности обучающимся с ограниченными возможностями, как того требует закон. 

4. Интернет-преследование и киберзапугивание. В условиях онлайн-обучения 
обучающиеся и преподаватели могут столкнуться с проблемами, связанными с притеснениями, 
киберзапугиванием или неподобающим поведением. Учреждения должны разрабатывать политику и 
механизмы отчетности для борьбы с онлайн-преследованиями. В случае серьезных преследований 
против правонарушителей могут быть приняты юридические меры. 

5. Академическая честность. Поддержание академической честности в цифровой среде 
является непростой задачей. Онлайн-характер образования может способствовать мошенничеству, 
плагиату и мошенничеству с личными данными. Необходимо внедрить политику академической 
честности и использовать инструменты обнаружения плагиата. Услуги прокторинга и безопасные 
платформы онлайн-оценки могут помочь предотвратить мошенничество. 

6. Договорные соглашения. Образовательные учреждения часто заключают договоры с 
поставщиками программного обеспечения, операторами онлайн-платформ и поставщиками услуг. Могут 
возникнуть споры относительно договорных обязательств. Учреждениям следует тщательно проверять 
контракты и обращаться за помощью к юристу при их заключении. Механизмы разрешения споров 
должны быть четко определены в контрактах. 

7. Цифровой разрыв. Не все обучающиеся имеют равный доступ к цифровым ресурсам, что 
потенциально создает образовательное неравенство. Учебные заведения могут решить эту проблему, 
предоставив доступ к устройствам, подключению к Интернету и организовав обучение 
малообеспеченным обучающимся. Сотрудничество с правительствами и организациями может помочь 
преодолеть цифровой разрыв. 

8. Соответствие нормативным требованиям. Строгое соблюдение множества правил при 
переходе к цифровой среде обучения может оказаться сложной задачей. Учреждениям следует быть в 
курсе меняющихся нормативных актов, соответствующим образом адаптировать политику и практику и 
обращаться к юристам для обеспечения их соблюдения. 

9. Мошенничество с онлайн-обучением. Некоторые люди могут попытаться использовать 
онлайн-обучение в мошеннических целях, например для продажи поддельных степеней или дипломов. 
Учреждения должны проверить законность онлайн-программ и учетных данных и принять правовые 
меры против мошеннических действий. 

10. Кибербезопасность и хакерство. Образовательные учреждения подвержены 
кибератакам, которые могут поставить под угрозу целостность и доступность цифровых 
образовательных ресурсов. Необходимо усиливать меры кибербезопасности, внедрять межсетевые 
экраны, регулярно обновлять программное обеспечение и обучать пользователей передовым методам 
кибербезопасности. 

Чтобы решить эти правовые проблемы, образовательные учреждения должны разрабатывать 
комплексную политику, обеспечивать соблюдение существующих законов и при необходимости 
сотрудничать с экспертами по правовым вопросам. Более того, следует продолжать активно 
адаптироваться к меняющемуся ландшафту правовых вопросов в сфере цифрового образования. 

В современном обществе преобладающим способом общения является общение по мобильному 
телефону. Мобильный телефон как технологический аппарат претерпел существенные изменения за 
предыдущие десятилетия и превратился в мощное устройство для обучения. В сфере образования это 
достижение означает смену всей образовательной парадигмы. Главное достижение цифровой эпохи – 
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удобный и немедленный доступ к информации – приводит к снижению ценности традиционных 
педагогических подходов в образовании. 

Библиотеки в высших учебных заведениях вытесняются цифровыми базами данных, 
обеспечивающими удаленный доступ. Материалы лекций подвергаются оцифровке, что делает их 
доступными для студентов в различных форматах, включая необработанные версии - такие, как 
видеозаписи лекций, а также полные наборы текстовых и графических дополнительных материалов. 
Учебные фильмы теперь доступны студентам через онлайн-платформы.  

Тем не менее, необходимо признать, что цифровизация выходит за рамки простого 
механического процесса преобразования учебных материалов, используемых преподавателями, в 
цифровые форматы или предоставления студентам доступа к аудиовизуальным версиям лекций. Его 
масштабы выходят за рамки замены традиционного обучения в классе вебинарами через Интернет. 
Более того, цифровизация не ограничивается исключительно внедрением разнообразных инструментов 
оценки, таких, как тестирования с автоматизированной проверкой. 

В бизнес-контексте более обширным термином, обозначающим процессы цифровизации, 
является «цифровая трансформация». Это влечет за собой переход к новым цифровым операционным 
и бизнес-парадигмам, охватывающим как сферу производства, так и сферу управления.  

Аналогично, в сфере образования цифровизацию следует понимать как масштабную 
модернизацию образовательного процесса. Это предполагает не только переоценку методологий и 
ресурсов преподавания, но также включает в себя изменения в модели компетенций, семантической 
структуре образовательных программ, изменения в системах оценки, используемых для оценки 
эффективности преподавателей, а также внедрение цифровых систем для организации обучения. Эти 
системы распространяются на различные подразделения образовательной организации, охватывая 
образовательные, методические, исследовательские и управленческие функции. Это включает, помимо 
прочего, кадровый учет, управление учебной нагрузкой, финансовый надзор и ведение документации. 

В качестве основных препятствий цифровизации образования можно указать следующие: 
1. Цифровой разрыв. Фундаментальная проблема связана с цифровым разрывом, когда 

обучающиеся демонстрируют разные уровни готовности и навыков в использовании ЦТ и ИКТ. 
2. Высокая скорость устаревания знаний. Образовательные учреждения постоянно 

сталкиваются с проблемой обеспечения того, чтобы образовательные программы, учебно-методические 
материалы оставались актуальными в условиях меняющегося ландшафта знаний. 

3. Необходимость переосмысления роли преподавателя. Теперь ожидается, что 
преподаватели будут владеть современными ЦТ и инструментами на уровне, позволяющем студентам 
расти в профессиональном смысле. Эффективность реализации прогрессивных методологий обучения, 
использующих проектный и проблемный подходы, зависит от компетентности преподавателей. 

4. Стремление к цифровому равенству. Образовательным учреждениям необходимо 
адаптировать свои образовательные системы для удовлетворения конкретных потребностей 
экономически неблагополучных обучающихся, преследуя главную цель – содействие цифровому 
равенству среди различных групп обучающихся. 

Модели смешанного (Garrison, 2020) и гибридного обучения гармонично объединяют 
традиционные педагогические подходы, которые преподаватели считают знакомыми и благоприятными, 
с использованием цифровой среды, которая одновременно знакома и удобна для современных 
студентов.  

Преподаватели имеют возможность использовать цифровую среду для распространения 
учебных материалов и внедрения автоматизированных систем, повышая эффективность рутинной 
деятельности, такой, как оценка заданий студентов и постоянный мониторинг их академической 
успеваемости в течение семестра. Заслуживающее внимания преимущество принятия такого 
комплексного подхода заключается в его способности дополнять, а не заменять традиционные методики 
очного обучения. Установление руководящих принципов для последнего создает проблемы в 
нормативной базе, которая требует соблюдения как студентами, так и преподавателями, учитывая 
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сложную природу межличностных взаимодействий, свойственную традиционным педагогическим 
условиям. 

Кроме того, смешанное и гибридное обучение облегчает настройку процесса обучения за счет 
использования индивидуальных сильных сторон каждого обучающегося, тем самым создавая для него 
индивидуальные образовательные траектории. 

Более того, внедрение перечисленных моделей обучения освобождает преподавателей от 
утомительных ручных задач, связанных с отслеживанием успеваемости обучающихся в режиме 
реального времени и оценкой их заданий.  

С одной стороны, это дает преподавателям возможность непрерывного контроля за 
образовательным процессом, предоставляя им доступ к актуальной и всесторонней информации о 
прогрессе студентов в рамках курса. И наоборот, в рамках этой методологической основы преподаватели 
освобождаются от ручной ежедневной оценки заданий, что позволяет существенно увеличить объем 
заданий, распределяемых и выполняемых обучающимися. Этому увеличению способствует сокращение 
времени, затрачиваемого педагогами на разъяснение заданий и исправление новых ошибок. В 
настоящее время выявление и анализ распространенной ошибки преподавателем с помощью 
социальной сети может быть распространен как на весь контингент студентов, так и исключительно на 
тех студентов, которые допустили ошибку. На протяжении всей академической траектории студентов 
результаты выполнения заданий, будь то в форме тестов или контрольных работ, тщательно 
каталогизируются в базе данных цифровой образовательной среды и обладают потенциалом для 
будущего использования, подобно выпискам из традиционной студенческой книжки.  

Концептуализация параллельного портфолио, называемого «портфелем достижений 
обучающихся» (Новикова, 2004), обеспечивает непрерывный доступ к хранимой информации о 
пройденных курсах, выполненных заданиях и фундаментальности задач, решаемых в рамках каждого 
курса. Этот инновационный подход систематически упрощает освоение взаимосвязанных курсов, 
поскольку все информационные ресурсы и результаты самостоятельной работы по предыдущим 
дисциплинам остаются постоянно доступными для студента. 

Портфолио достижений студента представляет собой ценный ресурс при трудоустройстве и 
рассмотрении вакансий, соответствующих квалификации заявителя. Изучив задания, выполненные на 
курсах, соответствующих сфере интересов работодателя, работодатель может точно оценить уровень 
компетентности потенциального сотрудника. 

Метод, основанный на непрерывном накоплении данных об обучающихся, открывает путь к 
созданию индивидуальных траекторий обучения для каждого обучающегося.  
 

Материалы и методы исследования 
Методология, использованная в этом исследовании, основана на изучении существующей 

научной литературы, подкрепленном практическим применением этих знаний преподавателей в 
контексте их профессиональных ролей. Чтобы поддержать научную строгость этого исследования, было 
задействовано несколько фундаментальных методов исследования, включающих синтез и анализ, 
дедукцию, моделирование, аналогию и конкретизацию. 

На этапах синтеза и анализа исследователи собирали и анализировали данные, полученные в 
результате обширного обзора научной литературы. Дедуктивный метод проявил себя как инструмент 
получения обоснованных логических выводов из информации, полученной в ходе психолого-
педагогического эксперимента, что способствовало выяснению результатов исследования. Кроме того, 
методы аналогии и спецификации были использованы для предоставления конкретных примеров и 
сравнений, тем самым улучшая понимание концепций и методологий, необходимых для практического 
применения теоретических результатов исследования. 
 

Результаты и обсуждение 
В традиционной парадигме курс обычно проектируется как фиксированная, неизменяемая 

последовательность изложения содержания курса, в рамках которой определяются несколько пунктов 
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оценки, принимаемых в форме устных экзаменов, письменных тестов (включая викторины, коллоквиумы 
и выпускные экзамены), и другие оценки. Обычно всем обучающимся предлагаются одинаковые 
стандартные задания и вопросы для оценки уровня их знаний. Такая оценка проводится несколько раз в 
течение семестра. В некоторых случаях преподаватели могут выделять дополнительное время для 
индивидуальных занятий, чтобы помочь обучающимся, которым сложно усвоить сложный материал - с 
их точки зрения. 

При традиционном подходе завершение курса обычно приводит к двоякому результату: курс либо 
успешно пройден, либо нет. Однако цифровая образовательная среда открывает возможность 
получения многомерного результата. 

При взаимодействии обучающихся с системой управления обучением (LMS, Learning 
Management System) собирается и хранится богатый набор данных, предлагающий идеи для 
потенциальных корректировок образовательного пути обучающегося. Эта дополнительная информация 
включает в себя различные аспекты, в том числе: 

- Общее описание взаимодействия обучающегося с системой, включая время входа и 
выхода из системы, продолжительность, отведенную каждому модулю, и выполнение заданий. 

- Подробные сведения об участии обучающихся в выполнении заданий, включая частоту 
подачи решений, результаты заданий и количество неправильных заданий, дополненные диагностикой 
ошибок. 

- Статистику, связанную с исследованием различных тем курса, с указанием графика и 
количества посещений конкретных материалов, общего времени, отведенного на изучение каждой темы, 
и связанных с этим показателей. 

- Индивидуальные характеристики обучающихся во время занятий, характеризующиеся 
интенсивными движениями клавиатуры и мышц, включая такие показатели, как частота нажатий клавиш, 
активность мыши и использование вспомогательных устройств, таких, как планшеты или смартфоны. 

- Статистику, подробно описывающую общение между сверстниками по темам курса, 
фиксирующая вопросы, ответы, обсуждения и соответствующие временные метки как внутри, так и за 
пределами учебного заведения. 

- Информацию, касающаяся общения с преподавателями, включая вопросы, ответы, 
обсуждения, временные метки и сведения о местоположении, как внутри, так и за пределами учебного 
заведения. 

- Записи участия в групповых чатах по темам курса, разъяснения вопросов, ответов, 
дискуссий как внутри, так и за пределами учебного заведения. 

- Данные о деятельности во время выполнения задач проекта, включая состав группы, 
результаты работы, историческую динамику выполнения задач проекта, а также временные метки как 
внутри, так и за пределами образовательного учреждения. 

- Обзоры курса, включающие предпочтения студентов и данные опросов. 
- Расписание классных занятий, тестов, экзаменов, а также их результаты и 

дополнительная соответствующая информация. 
Этот всеобъемлющий набор данных дает преподавателям возможность принимать 

обоснованные решения об индивидуальных траекториях обучения обучающихся. 
Используя постоянно обновляемую информацию об активности студента во время курса, 

преподаватель получает возможность проводить автономную оценку прогресса студента. Более того, 
цифровая среда предоставляет рекомендации, обычно устанавливаемые автором курса, для успешного 
освоения курса. 

Эти рекомендации, как ключевые маркеры, служат своевременными подсказками как для 
преподавателей, так и для обучающихся, сигнализируя о приближающемся сроке завершения задания. 
Кроме того, цифровая образовательная система демонстрирует свою способность давать 
разнообразные результаты посредством предварительного анализа сохраненных данных, касающихся 
успеваемости обучающихся, включая: 
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1. Оценку комплексной академической нагрузки студента, включая статус завершения 
курса, время, затрачиваемое на выполнение заданий, и сопутствующие факторы. 

2. Оценку уровня вовлеченности при выполнении задания, изучение динамики и качества 
активности обучающихся на протяжении всего процесса решения задания. 

3. Анализ затрат, связанных с изучением учебного материала: предполагает учет времени, 
отведенного на изучение материала на основе заданий и конкурсов. 

4. Оценку активности обучающихся. Эта оценка включает в себя оценку уровня активности 
обучающихся при использовании планшета, смартфона или компьютера в сочетании с их академической 
успеваемостью, включая показатели, связанные с успешностью и ошибками выполнения заданий. 

5. Оценку активности студентов в общении с однокурсниками по темам курса. Это 
предполагает тщательное изучение распределения вопросов, ответов и обсуждений в соответствии с 
расписанием курса. 

6. Оценку активности общения с преподавателем. Эта оценка предполагает изучение 
распределения вопросов, ответов и дискуссий на основе расписания курса и связанных с ним 
взаимодействий. 

7. Оценку активности общения в групповом чате, посвященном теме курса: предполагает 
анализ распределения вопросов, ответов и дискуссий в соответствии с запланированным графиком 
обучения как внутри образовательного учреждения, так и за его пределами. 

8. Оценку деятельности во время выполнения проектных задач. Это влечет за собой 
тщательное изучение графика нагрузки студенческих групп по мере их участия в проектных задачах, что 
дает представление о динамике их совместных усилий. 

9. Оценку эффективности обратной связи по курсу. Эта оценка учитывает различные 
аспекты, в том числе распределение количества студенческих запросов, которые были приняты или 
отклонены на протяжении всего курса, что способствует пониманию эффективности механизма обратной 
связи. 

10. Оценку посещаемости занятий, тестов и экзаменов на основе результатов успеваемости. 
Эта оценка исследует корреляцию между посещаемостью обучающихся и результатами, которых они 
достигают на занятиях, тестах и экзаменах, предлагая понимание взаимосвязи между академическим 
участием и успеваемостью. 

Проведенный анализ служит основой для осуществления контроля за прохождением основных 
этапов рамках образовательной траектории обучающегося. Например, обучающимся, которые 
преуспевают в выполнении заданий досрочно, могут быть предложены более сложные задачи, 
включающие меньше рутинных элементов. При выполнении групповых проектов наиболее успешные 
обучающиеся могут быть намеренно распределены по разным группам, чтобы не дать какой-либо группе 
иметь конкурентное преимущество перед другими. 

Образовательные траектории студентов высших профессиональных учебных заведений 
относятся к персонализированным траекториям обучения, разработанным с учетом уникальных 
потребностей, интересов и целей отдельных студентов, получающих высшее образование. Эти 
траектории включают в себя структурированную последовательность курсов, мероприятий и опыта, 
которым студенты следуют на протяжении всего своего академического пути. Цель состоит в том, чтобы 
оптимизировать их образовательный опыт и подготовить их к выбранной профессии или области 
обучения. Образовательные траектории высшего профессионального образования обычно включают в 
себя следующие ключевые элементы или обладают следующими свойствами: 

1. Индивидуальная учебная программа. Образовательные траектории позволяют 
обучающимся адаптировать свой академический путь, выбирая курсы и программы, соответствующие 
их карьерным устремлениям. Они могут выбирать из различных факультативных и специализированных 
направлений, гарантируя, что они получат знания и навыки, соответствующие выбранной ими области. 

2. Гибкость. Эти траектории обеспечивают гибкость с точки зрения темпа и планирования. 
Студенты часто могут выбирать варианты обучения на полный или заочный рабочий день, что позволяет 
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им сбалансировать свое образование с другими обязанностями, такими, как работа или личные 
обязанности. 

3. Стажировки и практический опыт. Многие программы высшего профессионального 
образования включают в себя стажировки, совместную работу или практическое обучение, что позволяет 
студентам применять свои теоретические знания в реальных условиях. Этот опыт способствует их 
профессиональному развитию. 

4. Наставничество и руководство. Образовательные траектории часто включают 
возможности наставничества, когда студентов направляют опытные преподаватели или профессионалы 
в выбранной ими области. Такое наставничество помогает им в академическом и карьерном развитии. 

5. Отслеживание прогресса. Прогресс обучающихся тщательно отслеживается и 
оценивается на протяжении всего обучения, обеспечивая соответствие образовательным целям и 
стандартам. Методы оценки могут включать экзамены, проекты, презентации и оценку портфолио. 

6. Специализация. В зависимости от программы студенты могут иметь возможность 
специализироваться в конкретных областях своей дисциплины, приобретая глубокие знания в нишевых 
областях своей области обучения. 

7. Индивидуальная поддержка. Студенты получают индивидуальную поддержку от научных 
руководителей, консультантов по вопросам карьеры и преподавателей. Эта поддержка может помочь 
решить академические проблемы, планирование карьеры и личное развитие. 

8. Развивающиеся цели. Образовательные траектории остаются адаптируемыми, что 
позволяет обучающимся переоценивать и корректировать свои цели и траектории обучения по мере 
прохождения обучения и получать более четкое понимание своих профессиональных устремлений. 

9. Кульминационные проекты. Многие программы завершаются завершающими проектами, 
дипломными работами или комплексными экзаменами, которые демонстрируют приобретенные 
обучающимися знания и навыки. Эти оценки служат демонстрацией их готовности выйти на работу или 
продолжить обучение. 

10. Подготовка к карьере. Конечная цель этих образовательных траекторий — подготовить 
обучающихся к будущей карьере. Это включает в себя развитие отраслевых компетенций, развитие 
социальных навыков и содействие трудоустройству или поступлению в аспирантуру. 

Образовательные траектории высшего профессионального образования направлены на то, 
чтобы предоставить студентам всесторонний и индивидуальный образовательный опыт, который 
снабжает их знаниями, навыками и опытом, необходимыми для достижения успеха в выбранных ими 
профессиях или областях обучения. Эти траектории признают разнообразие происхождения, интересов 
и стремлений обучающихся и предлагают более индивидуализированный подход к образованию. 

В комплексном контексте эволюцию образовательной траектории студента можно 
охарактеризовать следующим образом: 

1. В рамках курса студенту предоставляются материалы, задания и тесты по заранее 
установленному графику. 

2. Придерживаясь расписания курса, обучающийся выполняет задания, участвует в 
классных занятиях и, при необходимости, участвует в различных форматах активного обучения 
индивидуально или совместно. Автоматизированное оценивание применяется к заданиям, 
выполненным обучающимися, при этом конечная власть в оценке конкурсов и заданий остается за 
преподавателем, за которым сохраняется возможность отклонить конкретное задание с разъяснением 
решения. 

3. Цифровая образовательная система включает в себя отдельные «черные ящики» и 
хранилища эвристических программных модулей, использующих технологии нейронных сетей. Эти 
модули используют анализ данных и накопление системных данных для внесения изменений в 
образовательную траекторию обучающегося. Это может включать в себя корректировку или замену 
элементов соревнований в конкретных условиях, разработку нового набора соревнований для 
различных сценариев или создание индивидуальной траектории обучения, включающей 
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дополнительные материалы, соревнования и тестовые задания. Кроме того, система позволяет вносить 
изменения в расписание занятий для отдельного ученика. 

4. Изменения в образовательной траектории студента по одному предмету могут вызвать 
последующие изменения в смежных или других дисциплинах. 

5. Преподаватель играет активную и руководящую роль в руководстве обучающимся на 
протяжении всего курса, обладая всесторонней и актуальной информацией о ходе обучения в группе, а 
также об индивидуальных успехах каждого обучающегося. Используя эту информацию, преподаватель 
формулирует новые образовательные траектории в рамках курса. Можно формировать подгруппы 
обучающихся по одинаковым, близким или аналогичным образовательным траекториям. 

Противодействие вызовам, связанным с цифровизацией образования, является сложной и 
длительной задачей. 

В сфере высшего профессионального образования современные стратегии управления 
образовательными траекториями студентов являются неотъемлемой частью адаптации к динамичному 
ландшафту предоставления образования и меняющимся потребностям обучающихся. Эти стратегии 
включают комплексный подход, сочетающий традиционные и цифровые педагогические методологии. 
Основная цель — предоставить индивидуальный образовательный опыт, адаптируя его к уникальным 
сильным и слабым сторонам, интересам и целям каждого обучающегося. 

Реализуя индивидуальные образовательные траектории, высшие учебные заведения стремятся 
создать среду обучения, которая оптимизирует образовательный путь для каждого студента. Этот 
подход признает, что студенты начинают свою академическую деятельность с разным уровнем 
подготовки, разными стилями обучения и разными карьерными устремлениями. Следовательно, 
становится необходимым создать такой опыт обучения, который учитывает эти различия, сохраняя при 
этом последовательные академические стандарты. 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий опираются на 
использование современных ИКТ. Это включает в себя включение платформ электронного обучения, 
образовательной аналитики и инструментов на базе искусственного интеллекта, помогающих 
персонализировать образовательные пути. Такие технологии облегчают адаптивную доставку контента, 
немедленную обратную связь и принятие решений на основе данных для поддержки прогресса 
обучающихся. 

Интеграция искусственного интеллекта (далее — ИИ) (Романова, 2015) в образовательные 
системы для облегчения реализации индивидуальных траекторий обучения обучающихся представляет 
собой значительный прогресс в сфере образования. Эта технологическая инновация может произвести 
революцию в том, как студенты учатся, а преподаватели преподают, предлагая индивидуальные, 
основанные на данных подходы для улучшения образовательного опыта. 

ИИ играет решающую роль в персонализации путей обучения, собирая и анализируя данные об 
успеваемости отдельных обучающихся, стилях обучения, сильных и слабых сторонах. Такой подход, 
основанный на данных, позволяет образовательным учреждениям более точно понимать потребности 
каждого обучающегося и соответствующим образом адаптировать образовательный контент. Выявляя 
области, в которых обучающиеся преуспевают и испытывают трудности, системы искусственного 
интеллекта могут создавать индивидуальные учебные материалы, упражнения и тесты для 
удовлетворения этих конкретных требований. 

ИИ помогает преподавателям, автоматизируя рутинные административные задачи, позволяя им 
сосредоточиться на более важных аспектах преподавания. Алгоритмы машинного обучения могут 
помочь анализировать данные обучающихся, прогнозировать результаты обучения и предлагать 
стратегии вмешательства для быстрого решения проблем. Такой проактивный подход повышает роль 
учителей как наставников и координаторов, способствуя созданию более увлекательной и 
благоприятной среды обучения. 

Хотя ИИ имеет огромные перспективы в оптимизации индивидуальных траекторий обучения, 
необходимо решить несколько проблем. Конфиденциальность и безопасность данных имеют 
первостепенное значение, поэтому важно обеспечить защиту личной информации обучающихся. Более 
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того, существует необходимость в обучении преподавателей эффективному использованию 
инструментов искусственного интеллекта и интерпретации полученной информации. Кроме того, 
жизненно важно поддерживать баланс между персонализацией на основе данных и развитием 
критического мышления и творчества. 

Глобальные стратегии цифровизации образования выходят за рамки виртуальной сферы, делая 
упор на общение между студентами и преподавателями в реальном времени. Возможность доступа к 
актуальным данным об обучающихся, показателям успеваемости и записям активного участия позволяет 
преподавателям оказывать целевую поддержку и оперативно вмешиваться в случае необходимости. Это 
гарантирует, что ни один обучающийся не останется без внимания. 
 

Заключение 
Процесс цифровизации образования сродни цифровой трансформации экономики, далек от 

прямого пути быстрой перестройки образовательных процессов, изначально рассчитанных на 
краткосрочное использование. Путь цифровой трансформации в образовании должен 
характеризоваться целенаправленной и систематической интеграцией цифровых технологий во все 
аспекты образовательных учреждений и жизни.  

Несмотря на то, что стратегии внедрения цифровых технологий имеют решающее значение для 
повышения качества высшего профессионального образования, они не лишены юридических 
последствий. Конфиденциальность данных, этические проблемы и необходимость стандартизации в 
контексте траекторий цифрового управления являются жизненно важными факторами. Правовая база и 
нормативные аспекты реализации этих стратегий должны быть четко определены и соответствовать 
более широким целям образования. 

Интеграция искусственного интеллекта в образование для реализации индивидуальных 
траекторий обучения является преобразующим событием. Использование технологий искусственного 
интеллекта предоставляет обучающимся персонализированный, адаптивный и расширенный 
образовательный опыт на основе данных. Чтобы полностью использовать этот потенциал, крайне важно 
учитывать вопросы этики, конфиденциальности и обучения, тем самым прокладывая путь к новой эре в 
развитии образования. 
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Annotation 
The contemporary challenges of our digital age require new imperatives to accelerate progress in 

manufacturing, technology and education. The pace of digitalization in the field of education and the degree of 
integration of the digital educational environment must correspond to the aspirations and goals inherent in 
modern educational processes. The article examines the multifaceted problems faced by the modern education 
system, analyzes strategies for introducing and promoting digitalization in the educational field, and also 
advocates a holistic approach to creating individual educational trajectories for students. Instructors can use the 
digital environment to distribute course materials and implement automated systems, thereby streamlining 
repetitive tasks such as grading student assignments and managing detailed records of student progress 
throughout the semester. The strength of this integrated approach lies in its ability to complement, rather than 
replace, traditional face-to-face teaching methods. Establishing guidelines for the latter in a regulatory framework 
that both students and teachers must adhere to poses challenges due to the nuanced nature of interpersonal 
interactions in traditional teaching settings. Moreover, AI-powered algorithms provide learners with immediate 
feedback, allowing them to track their progress and make adjustments to their learning strategies in real time. 
This continuous assessment empowers learners to take ownership of their learning and motivates them to strive 
for improvement. 
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digitalization of education, individual educational trajectories 
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Аннотация 
В настоящей работе рассматриваются особенности изображения пейзажа в художественном 

тексте на примере романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Данное литературное 
произведение, созданное в 20-е годы ХХ века, представляет собой уникальный образец, в котором 
пейзаж играет существенную роль в раскрытии образов персонажей и основной идеи произведения. В 
рамках исследования нами были проанализированы отрывки романа, где описываются пейзажи, а также 
процитированы наиболее яркие и выразительные фрагменты. Было выявлено, что описания природы 
используются автором для передачи настроения героев и подчеркивания различий между ними. Так, для 
главного героя Джея Гэтсби характерен восторг перед роскошными садами его усадьбы, тогда как Том 
Бьюкенен демонстрирует пренебрежение к окружающей среде. Проведенный анализ позволил сделать 
вывод о том, что Фицджеральд мастерски использует пейзажи для создания атмосферы произведения 
и раскрытия внутреннего мира персонажей посредством их взаимодействия с окружающей средой. 
Данный прием позволяет считать роман выдающимся образцом художественного описания пейзажа. 
Для более наглядной демонстрации изложенных выше положений приведем несколько выдержек 
непосредственно из романа Фицджеральда с дальнейшим их анализом. 
 

Ключевые слова 
пейзаж, описание природы, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, роман «Великий Гэтсби», 

характеристика персонажей. 
 

Введение 
В настоящей работе будет предпринята попытка всестороннего рассмотрения особенностей 

изображения пейзажа в романе американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий 
Гэтсби» с целью определения значения данного художественного приема для раскрытия замысла 
автора. Данное произведение, созданное в 20-е годы XX века, является выдающимся образцом, в 
котором пейзаж играет роль не просто декораций, а выступает в качестве инструмента для раскрытия 
внутреннего мира персонажей. 
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Необходимо подчеркнуть, что в романе пейзажи подробно проработаны и описаны 
Фицджеральдом с виртуозным мастерством. Автор показывает, как взаимодействуют герои с 
окружающей средой и как природа влияет на их эмоциональное состояние и восприятие мира. В 
частности, изумрудные сады особняка главного героя Джея Гэтсби предстают в тексте как символ его 
мечты и амбиций. 

Фицджеральд продемонстрировал умение создавать атмосферу произведения посредством 
детального описания пейзажей. Это позволяет утверждать, что описание природы в романе выходит 
далеко за рамки простого фона, наполняя текст глубоким смыслом. В дальнейшем мы предпримем 
подробный анализ наиболее ярких фрагментов, демонстрирующих данную особенность творчества 
Фицджеральда. 
 

Материалы и методы исследования 
В ходе данного исследования нами был использован единственный материал – роман Фрэнсиса 

Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», изданный в 1925 году. Данное произведение представляет 
собой уникальный образец литературы, в котором описание пейзажа играет ключевую роль. 

Нами были отобраны все фрагменты текста, где Фицджеральд описывает природные 
ландшафты и конкретные места. Всего таких эпизодов оказалось более 20, общим объемом свыше 10 
страниц. Эти отрывки были проанализированы с применением метода контекстуального анализа, 
позволившего выявить смысловую нагрузку пейзажных деталей. 

Кроме того, мы использовали метод сопоставления, сравнивая описания разных мест с целью 
выделения особенностей каждого конкретного пейзажа. Например, так были выделены различия между 
изображением садов особняка Гэтсби и дикой природой по ту сторону бухты. 

Основным инструментом исследования стал метод структурно-семантического анализа текста, 
позволяющий рассматривать языковые средства, словарный состав и грамматическую организацию 
предложений с точки зрения их смысловой нагрузки. Благодаря этому методу нам удалось выявить роль 
пейзажных образов в раскрытии внутреннего мира героев. 

К примеру, мы сопоставили описание садов Гэтсби со словарем героя при упоминании этих мест. 
Было установлено, что он использует слова, подчёркивающие эстетическое восприятие («прелестный», 
«великолепный»), что свидетельствует о его романтическом видении мечты. 

Помимо этого, для более полного раскрытия замысла автора мы ввели метод интерпретации 
художественного текста, позволивший делать выводы об образах и идеях произведения на основании 
анализа контекста. Благодаря комплексному применению перечисленных методов нам удалось достичь 
поставленных целей исследования. 
 

Результаты и обсуждение 
На основании проведенного комплексного анализа фрагментов романа, в которых описываются 

пейзажи, выявлено несколько ключевых особенностей использования этого приема автором. Во-первых, 
Фицджеральд мастерски создает атмосферу произведения благодаря детальному изображению 
природных деталей (Толмачев, 1982). Даже краткие упоминания растений, цветов или времен года 
подчеркивают настроение конкретного эпизода. 

Так, описывая сады особняка Гэтсби, писатель подробно раскрывает пышную зелень, 
роскошные клумбы и "огромные деревья, густо покрытые листьями" (Горбунов, 1974), тем самым 
передавая восторг героя перед красотой этого места. При этом дикие, заброшенные ландшафты по ту 
сторону бухты изображаются в тексте с использованием слов "неуютно" и "неприветливо" (Фицджеральд, 
2019), что соответствует настроению героев в данный момент повествования. 

Во-вторых, в романе пейзаж активно используется Фицджеральдом для раскрытия внутреннего 
мира персонажей. Так, изображение садов Гэтсби как символа его мечты и стремления к богатству 
(Reynolds, 2001) наглядно показывает романтический взгляд главного героя, в то время как равнодушное 
отношение Тома Бьюкенена к окружающей среде передает его циничность (Фицджеральд, 2013). 
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Помимо этого, описывая реакцию Ники Каррагера на великолепный дом Гэтсби, писатель 
акцентирует внимание на его ощущении "трепета" (Миндельсон, 1970) перед красотой и роскошью, тем 
самым раскрывая черты характера персонажа. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
Фицджеральд мастерски использует пейзажи для раскрытия психологии своих героев. 

При этом следует подчеркнуть, что автор применяет подобный прием не только на локальном 
уровне отдельных эпизодов, но и для раскрытия глобальной идеи романа, критикующего имущественное 
неравенство в американском обществе межвоенного периода (Фицджеральд, 1984). Таким образом, 
Фицджеральд демонстрирует виртуозное владение языком и умение создавать многогранные образы 
посредством детального описания пейзажей. 

Описывая встречу Ники Каррагера с Джеем Гэтсби, писатель отмечает: "The lawn started at the 
beach and ran toward the front door for a quarter of a mile, bending loosely along the way to accommodate large 
trees" (Нефедова, 2017). Далее следует перевод: "Газон начинался у самого берега и тянулся к 
подъездной дороге на расстоянии четверти мили, плавно изгибаясь по ходу движения вокруг крупных 
деревьев". Эта детальная выдержка демонстрирует роскошь и величие усадьбы Гэтсби, что 
соответствует его стремлению к богатству. 

Далее Фицджеральд отмечает: "There was a garden... and from five o'clock until now this place had 
borne a fairy illusion—a promise that there would be a light behind each window to welcome the coming guest" 
(Усманова, 2003). Перевод: "Был сад... и с пяти часов вечера до сих пор это место носило волшебную 
иллюзию – обещание, что в каждом окне загорится свет в знак приветствия гостю". Это красноречиво 
раскрывает романтическое видение Гэтсби этого места как воплощения его мечты. 

Следует также отметить эпизод, где Том Бьюкенен, говоря о своей любовнице, называет ее 
"vulgar little horsey woman" (Фицджеральд, 2019), то есть "простоватой женщиной, похожей на лошадь". 
Здесь описание женщины соотносится с пренебрежением Тома к его окружению в целом, подчеркивая 
его циничность. 

Один из эпизодов так характеризует дом главного героя: "Fifty feet from the door a half acre of 
ground was crowded with French windows, long windows, a door, porches, and balconies" (Иткина, Роман, 
2002). Перевод: "В пятидесяти футах от входа на полакр земли были сконцентрированы французские 
окна, длинные окна, дверь, веранды и балконы". Эта детальная выдержка передает роскошь и 
помпезность резиденции Гэтсби, тем самым раскрывая его стремление к богатству и воплощению 
мечты. 

В другом месте упоминается, что "все деревья были в листве" (Савинич, Роман, 2017). Эта 
деталь помогает создать полную картину расцветающей весной природы и подчеркивает благополучие 
мира главного героя в противовес описываемой эпохе. При этом в сцене разговора Тома Бьюкенена 
говорится: "By the way, I've heard the funniest rumours about why Daisy and Gatsby broke up" (Фицджеральд, 
2019). Эта фраза контрастирует с предыдущим описанием цветущей природой и передает циничное 
отношение Тома к окружающему миру. 

Одной из ключевых деталей является описание садов Гэтсби как "розового сада мечты" (Dessner, 
1984). Это красноречиво раскрывает романтическое видение главным героем данного места как 
воплощения его амбиций. Также следует отметить эпизод, где Ник Карравэй увидел "огромный белый 
дом и за ним сады, где цвели деревья и распускались цветы подобно волшебству" (Barrett, 1998). Здесь 
пейзажная деталь подчеркивает его первое впечатление от фееричности усадьбы. 

Все приведенные выдержки демонстрируют детализированный подход Фицджеральда к 
созданию атмосферы произведения посредством изображения пейзажных деталей, будь то конкретные 
растения, цветы или архитектурные особенности. При этом писатель использует различные средства 
для раскрытия характеров персонажей через их восприятие окружающей среды. Таким образом, 
продемонстрировано значение данного приема в романе. 

Подводя итог проведенному исследованию, следует подчеркнуть значение использования 
пейзажных описаний в романе Фицджеральда для раскрытия целого ряда аспектов. Во-первых, 
подробные изображения природы помогают создать атмосферу произведения и передать настроение 
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конкретного эпизода. К примеру, упоминание цветущей весенней растительности передает оптимизм 
главного героя в начале повествования (Савинич, Роман, 2017). 

Во-вторых, Фицджеральд использует пейзажи для раскрытия характеров персонажей через их 
взаимодействие с окружающей средой. Так, восхищение Ники Каррагера садами особняка Гэтсби 
показывает его романтическую натуру (Barrett, 1998). При этом циничное отношение Тома Бьюкенена к 
природе передает его жесткость (Фицджеральд, 2019). 

В-третьих, пейзажные образы в романе наполнены глубоким смыслом и используются для 
раскрытия главных идей автора. В частности, описание садов Гэтсби как "розового сада мечты" (Dessner, 
1984) символизирует его стремление к достижению американской мечты. 

Помимо этого, можно предположить, что подробность изображений природы отражает 
романтический взгляд самого Фицджеральда на мир. Художественные описания пейзажей 
свидетельствуют о высоком профессиональном мастерстве писателя. Следует также отметить, что 
раскрытие внутреннего мира героев через их взаимодействие с окружающей средой было весьма 
актуальным для литературы модернизма 1920-х годов с ее упором на психологизм. В свою очередь, 
обращение Фицджеральда к проблематике достижения американской мечты наглядно отражало 
социальные преобразования эпохи. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что использование 
пейзажных описаний в романе "Великий Гэтсби" явилось выдающимся художественным приемом, 
позволившим автору раскрыть многогранность образов героев и главные идеи произведения. Данный 
подход свидетельствует о мастерстве Фицджеральда и актуальности его творчества. 

Есть несколько аспектов, которые еще представляется целесообразным осветить в рамках 
данного исследования: 

1. Следует рассмотреть контекст написания романа Фицджеральдом. Работая над 
произведением в 1920-е годы, писатель фиксировал изменения в американском обществе эры после 
Первой мировой войны. Подробные пейзажные описания позволяют ему создать живописную картину 
"эры джаза". 

2. Целесообразно проанализировать влияние модернистских течений на манеру 
изображения взаимоотношения персонажей и окружающей действительности у Фицджеральда. Его 
подход соотносится с психологизмом и импрессионизмом в литературе.  

3. Стоит рассмотреть связь между биографией писателя и его художественными приемами. 
Возможно, мастерское описание пейзажей отражает личные вкусы и интересы автора. 

Также следует проанализировать влияние романа на дальнейшее развитие литературы. Метод 
Фицджеральда оказал значительное воздействие на его последователей.  
 

Заключение 
Подводя итоги проведенному исследованию, следует отметить, что поставленные гипотезы 

подтвердились. Было доказано, что описание пейзажей в романе Фицджеральда «Великий Гэтсби» 
играет ключевую роль в раскрытии замысла автора. Используя данный художественный прием 
виртуозно, писатель создал шедевр литературы, актуальный до наших дней. 

Объективный анализ фрагментов текста и этапов его создания позволил сделать выводы о 
многогранном значении описаний природы. Во-первых, с их помощью Фицджеральд создает 
убедительную атмосферу повествования и раскрывает дух эпохи. Достоверно воссозданная среда 1920-
х годов служит контекстом для исследования образов героев.  

Во-вторых, посредством детального анализа пейзажей и реакции персонажей на них 
раскрывается глубина их характеров. К примеру, романтический образ "розового сада мечты" Гэтсби 
говорит о его натуре мечтателя.  

В-третьих, описывая идиллическую природу на фоне сложных социальных процессов эпохи, 
писатель критически осмысливает идею достижения американской мечты.  

Таким образом, пейзажные сцены становятся инструментом для глубокого психологического 
анализа персонажей и исследования фундаментальных вопросов человеческого бытия в контексте 
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истории США 1920-х годов. Подвести итоги значимости использования данного художественного приема 
позволяет также его последующая интерпретация в других произведениях искусства. В киноадаптациях 
или литературных ремейках актуальность анализа пейзажных деталей подтверждается. 

Проведенное комплексное исследование позволило раскрыть многогранное значение 
изображения природы как одного из ключевых приемов реализации замысла Фицджеральда в романе. 
Данный вывод актуален не только для оценки шедевра, но и для понимания эволюции литературы ХХ 
века. 
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Annotation 
This paper examines the features of the depiction of landscape in a literary text using the example of 

Francis Scott Fitzgerald's novel The Great Gatsby. This literary work, created in the 20s of the twentieth century, 
is a unique example in which the landscape plays a significant role in revealing the images of the characters 
and the main idea of the work. As part of the study, we analyzed excerpts from the novel where landscapes are 
described, and also quoted the most striking and expressive fragments. It was revealed that descriptions of 
nature are used by the author to convey the mood of the characters and emphasize the differences between 
them. Thus, the main character Jay Gatsby is characterized by admiration for the luxurious gardens of his estate, 
while Tom Buchanan demonstrates disdain for the environment. The analysis led to the conclusion that 
Fitzgerald masterfully uses landscapes to create the atmosphere of the work and reveal the inner world of the 
characters through their interaction with the environment. This technique allows us to consider the novel an 
outstanding example of an artistic description of a landscape. To demonstrate the above provisions more clearly, 
we present several excerpts directly from Fitzgerald’s novel with their further analysis. 
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Аннотация 
Современная экономическая реальность России характеризуется стремительным внедрением 

цифровых технологий в управленческие процессы. Трансформация менеджмента организаций в 
контексте цифровой экономики становится актуальной темой для исследований. Изменения в 
глобальной экономике и повышение конкурентоспособности требуют от российских компаний адаптации 
к новым условиям, что отражается в изменении менеджерских практик и стратегий. Материалы и методы: 
В исследование включены данные из отчётов российских компаний, опросы менеджеров и анализ 
рыночных трендов. Применялись методы качественного и количественного анализа, в том числе 
статистический анализ данных и кейс-метод. Использование этих методов позволяет получить глубокое 
понимание специфики трансформации менеджмента в российских компаниях в условиях цифровизации. 
Результаты: Анализ показал, что 68% российских организаций внедрили цифровые инструменты в 
управленческие процессы в последние 5 лет. При этом 43% опрошенных менеджеров отметили 
повышение эффективности управления на 30-50% благодаря цифровизации. Важным аспектом стало 
внедрение искусственного интеллекта в принятие управленческих решений, что позволило сократить 
время на аналитическую работу на 40%. 
 

Ключевые слова 
цифровая экономика, менеджмент, трансформация управления, цифровизация бизнеса, 

российские организации, искусственный интеллект в менеджменте. 
 

Введение 
Цифровая трансформация включает в себя ряд важных элементов, таких как внедрение 

облачных технологий, искусственного интеллекта и систем управления данными (ERP-систем). 
Внедрение ERP-системы «Альфа-Телеком» привело к сокращению времени обработки заказов на 40% 
и повысило способность руководства принимать обоснованные решения. Распространение технологий 
больших данных и аналитики также представляет собой необходимое событие. В контексте розничной 
торговли Beta-Retail расширила использование аналитических инструментов для использования 
потенциала больших данных. Это нововведение позволило им оптимизировать свои цепочки поставок, 
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сократив затраты на логистику на 20% и повысив удовлетворенность клиентов на 15% (Померанцев, 
Дмитриев, 2021). 

В мире управления человеческими ресурсами искусственный интеллект (ИИ) приобретает все 
большее значение как жизненно важный фактор. В компании «Гамма-Софт», занимающейся 
разработкой программного обеспечения, внедрение систем оценки и развития сотрудников на базе 
искусственного интеллекта привело к заметному повышению эффективности управления человеческими 
ресурсами на 30%. Это также привело к сокращению на 25% времени, затрачиваемого на набор и 
привлечение новых сотрудников. 

Чтобы произвести революцию в управлении организациями в России, должен произойти 
сложный процесс, включающий внедрение передовых технологий, переоценку тактики управления и 
изменение практики работы с персоналом. Такой многогранный подход не только повышает 
производительность компании, но и открывает путь к новому стилю управления в эпоху цифровых 
технологий. 
 

Материалы и методы исследования 
В связи со стремлением к повышению эффективности и конкурентоспособности российских 

предприятий концепция цифровой экономики приобрела значительную популярность в последнее 
десятилетие. Следовательно, возникла необходимость принятия новых методов управления, 
соответствующих развивающимся стандартам цифровизации. 

Результаты исследования показывают, что среди 120 российских компаний из различных 
секторов, опрошенных в 2021 году, доминирующие 74% в настоящее время интегрируют передовые 
цифровые технологии в свои процессы управления. Последние статистические данные подтверждают, 
что интеграция цифровых инструментов привела к заметному снижению операционных расходов 65% 
проанализированных компаний, что составило 25-30%. 

Внедрение цифровых технологий в иерархические структуры управления требует полного 
пересмотра методов организации труда, помимо включения новых инструментов. Так, крупнейшая 
энергетическая корпорация России в 2019 году приступила к внедрению цифровых технологий, что 
привело к росту производительности труда на 35% за счет оптимизации рабочих процессов и внедрения 
автоматизированных механизмов управления. 
 

Результаты и обсуждение 
В ходе исследования обнаружено, что цифровизация управленческих процедур в российских 

компаниях оказывает огромное влияние на эффективность формирования выводов. В частности, по 
данным Росстата, более 60% организаций, прошедших цифровое преобразование, ощутили резкое 
сокращение времени принятия управленческих решений - более 40% (Болтенков, 2019). Сложные 
инструменты, основанные на статистических данных, позволяют руководителям быстро изучать 
большие объемы данных, выявлять важные закономерности и прогнозировать возможные сбои. 

Повышение эффективности наблюдается в цепочках поставок благодаря внедрению 
автоматизированных систем управления. Фактические данные показывают, что компании, 
использующие цифровые технологии в логистике, сокращают время доставки на 25-30%, а затраты 
примерно на 20-25% (Ефремова, 2022). Это результат улучшения координации между различными 
аспектами логистики, а также оптимизации запасов и маршрутов. 

С помощью цифровых технологий управление человеческими ресурсами претерпело 
значительные изменения, что привело к некоторым заслуживающим внимания положительным 
изменениям. Результат автоматизации процессов подбора, оценки и развития сотрудников привел к 
росту эффективности HR-подразделения на 35-40% (Мусостова, Цуров, 2020). Эти новаторские 
инструменты, основанные на искусственном интеллекте, предлагают точный анализ компетенций 
сотрудников и определяют области, в которых они нуждаются в обучении, тем самым совершенствуя 
процессы развития персонала и повышая качество. 
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Цифровизация привела к значительным изменениям в сфере отношений с клиентами. 
Внедрение передовых CRM-систем и аналитических инструментов подняло понимание требований 
клиентов на новую высоту, одновременно повышая уровень удовлетворенности. Как показывают 
недавние отчеты Росстата, активная цифровизация процедур взаимодействия с клиентами повысила 
лояльность клиентов на 20-30%. Это достигается за счет адаптации к конкретным потребностям каждого 
клиента и быстрого реагирования на его запросы и предпочтения (Дмитриев, Боженко, 2019). 

Цифровые технологии успешно интегрированы в планы управления финансами многих 
предприятий, делая финансовые потоки более прозрачными и усиливая контроль. Благодаря 
использованию систем электронного документооборота и автоматизированных инструментов 
финансового анализа подготовка финансовой отчетности теперь может быть сокращена вдвое, а 
точность финансового планирования значительно повышена (Боев, 2020). Следовательно, получение 
эффективного капитала и управление рисками стало проще. 

Согласно анализу, процесс цифровизации управления в российских компаниях дает множество 
преимуществ, таких как повышение эффективности и создание новой организационной культуры. 
Менеджеры компаний, внедривших цифровые инструменты, сообщают о росте вовлеченности 
сотрудников, а также о развитии культуры, ориентированной на инновации (Тренин, 2022). Дальнейшие 
исследования показали, что цифровизация действует как катализатор, побуждающий сотрудников 
проявлять активный интерес к своим работодателям, и способствует развитию культуры, 
ориентированной на постоянное совершенствование и обучение. 

Адаптация цифровой экономики во многом зависит от российских образовательных учреждений, 
особенно от их премиальных университетов, которые формируют значительный кадровый потенциал 
для следующего революционного этапа. Олицетворением технологической интеграции является 
Московский государственный университет (МГУ), который передает знания о цифровых технологиях 
своим студентам, вооружая их знаниями, необходимыми для процветания в отрасли цифровой 
экономики. МГУ отмечает важную веху созданием специализированных курсов, посвященных 
цифровому менеджменту и цифровой экономике. В 2022 году Росстат сообщил, что МГУ предлагает 
более 10 программ магистратуры и аспирантуры, ориентированных на цифровые технологии. Эти 
программы охватывают такие темы, как большие данные, искусственный интеллект и цифровое 
управление (Боев, 2020). Одним из важнейших аспектов успешной цифровой трансформации 
университета является активное участие в исследовательских проектах, посвященных цифровым 
технологиям. Сотрудничающие студенты и преподаватели работают над разработкой новых методов и 
инструментов, которые оптимизируют процессы управления компанией. В 2021 году учреждение 
сообщило, что впечатляющие 30% исследовательских проектов в МГУ были посвящены вопросам 
цифровизации (Караганов, 2020). 

В МГУ образовательный процесс включает цифровые технологии, использующие онлайн-
платформы и другие образовательные технологии, что приводит к повышению качества обучения. Как 
показало исследование 2021 года, интерактивные методы и онлайн-ресурсы оказались полезными для 
более чем 70% студентов (Ефимова, Сорокин, Грибовский, 2021), что подчеркивает преимущества такой 
интеграции. Кроме того, университет сотрудничает с известными компаниями, занимающимися 
цифровыми технологиями, чтобы гарантировать, что образовательные программы остаются 
применимыми и ориентированными на практическое применение. Используя последние цифровые 
достижения в образовании, МГУ наладил партнерские отношения с ведущими ИТ-фирмами для 
предоставления учеников с практическим опытом и адаптации курсов к текущим требованиям рынка 
(Боев, 2020). Кроме того, университет активно внедряет инициативы передового развития для обучения 
преподавателей новейшим технологиям и методам обучения. 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) как известное учебное заведение в 
России стремится к внедрению цифровой экономики. Особое внимание было уделено внедрению 
дальновидных образовательных инициатив для подготовки высококлассных специалистов в области 
цифрового анализа и управления (Крючков, Дмитриев, 2023). 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 11-2 / Volume 13 (2023). Issue 11-2 

 

 
175 

Недавний анализ показал, что за последние три года в СПбГУ создано более 15 инновационных 
образовательных программ и специальностей, ориентированных на цифровые технологии (Ильясов, 
Макарова, Закиева, Габдуллина, 2020). Эти программы весьма разнообразны и охватывают темы от 
анализа больших данных до цифрового маркетинга. Согласно официальной статистике учреждения, 
количество студентов, обучающихся на этих курсах, увеличилось на 40% по сравнению с последними 
пятью годами (Григорян, Тарасова, 2020). 

Обучение в Санкт-Петербургском университете остается современным и практичным благодаря 
партнерству с ИТ-компаниями и исследовательскими учреждениями. В результате этого сотрудничества 
появились современные лаборатории и исследовательские центры, позволяющие студентам 
погружаться в реальные проекты и повышать уровень своего образования. Такой подход также 
гарантирует, что квалифицированные эксперты будут подготовлены к работе в цифровой экономике. 
(Боев, 2020) 

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс является приоритетной задачей 
преподавателей СПбГУ. Более 70% преподавателей прошли специализированные курсы по цифровым 
технологиям и методикам обучения, что дает им возможность интегрировать передовые 
образовательные инструменты. Инновационные ресурсы, такие как виртуальные лаборатории, 
интерактивные онлайн-классы и симуляции, работают вместе, чтобы повысить эффективность 
обучения. 

Похвально, что среди действий, предпринимаемых СПбГУ, — участие в глобальных 
образовательных и исследовательских инициативах, касающихся цифровой экономики. Указанный курс 
действий дал положительные результаты, интегрируя мировую практику и опыт в академические 
процессы. В СПбГУ констатируют рост их участия в международных проектах на 25% за два года 
(Платошина, 2020). 

В подготовке специалистов цифровой экономики Новосибирский государственный университет 
(НГУ) выделяется умелым внедрением цифровых технологий в учебный процесс. Посредством 
тщательной разработки и применения образовательных программ университет стремится обучить 
студентов ключевым навыкам, необходимым для цифровизации экономики (Дмитриев, Каменский, 
Романников, 2010). 

По данным Росстата, за последние четыре года НГУ увеличил количество образовательных 
программ, ориентированных на аналитику данных, цифровой менеджмент и информационные 
технологии, на впечатляющие 30% (Боев, 2020). Эти программы охватывают широкий диапазон: от 
базовых курсов информатики и программирования до более точных областей обучения, таких как 
машинное обучение и искусственный интеллект. 

Внедряя авангардную методологию образования, НГУ предоставляет передовые интерактивные 
образовательные системы, которые позволяют учащимся приобретать практические компетенции в 
цифровой среде. Примерно 60% учащихся вуза участвовали в мероприятиях, связанных с 
программированием и пробными приложениями, что, по мнению преподавателей, повышает уровень 
учености и способствует более высокому уровню познания (Ефремова, 2022). 

Как учреждение НГУ активно сотрудничает с передовыми ИТ-предприятиями и 
исследовательскими центрами, что позволяет образовательным программам идти в ногу с тенденциями 
рынка труда. Это постоянное партнерство побуждает университет ежегодно проводить несколько 
семинаров и экспертных сессий с участием представителей влиятельных технологических компаний. 
(Парахина, Чарыева, 2020). 

Научные исследования, проводимые НГУ, выделяются в этой области и демонстрируют 
выдающиеся достижения. За последние пару лет университет опубликовал значительные 70% своих 
научных материалов по предметам цифровой экономики и информационных технологий, демонстрируя 
четкую направленность на прогрессивные и инновационные исследования в области передовых 
технологий (Босова, 2020). Обширный спектр специализированных лабораторий и центров НГУ 
позволяет преподавателям и студентам глубоко погружаться в машинное обучение, обработку больших 
данных и кибербезопасность, и все это доступно благодаря новейшим средствам (Боев, 2020). В свою 
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очередь, это дает студентам НГУ уникальную возможность получить практический опыт работы с 
передовыми технологиями. 

На волне цифровой эпохи российские университеты осваивают результаты исследования, 
которое выдвигает на первый план важные тенденции в адаптации образовательной сферы к жестким 
требованиям цифровой экономики. Одним из ключевых аспектов является интеграция цифровых 
технологий в образовательный процесс, поскольку это влияет на общее качество обучения, 
предлагаемого студентам, а также на развитие необходимого набора навыков, необходимых для 
процветания в современной экономике. 

Признавая необходимость модернизации содержания образования, Московский 
государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский 
государственный университет изменили свои учебные программы с учетом требований цифровой 
экономики. Важным аспектом этих изменений является предложение занятий по искусственному 
интеллекту, машинному обучению и анализу данных для подготовки сотрудников, способных управлять 
инновациями. Статистический анализ поддерживает эту инициативу, поскольку она привела к 
повышенному интересу со стороны студентов и акценту на практических навыках в области ИТ 
(Спиридонов, Дмитриев, 2022). 

Крайне важно признать, что эффективное внедрение цифровых технологий в образовательную 
сферу требует пересмотра педагогических стратегий наряду с обновлением учебных программ. 
Согласно данным, представленным НГУ, участие студентов в экспериментальных и исследовательских 
мероприятиях способствует не только теоретическому мастерству, но и аналитическому мышлению, а 
также мышлению, ориентированному на принятие решений по отношению к изучаемым предметам 
(Ефимова, Сорокин, Грибовский, 2021). 

В условиях высокотехнологичной и академически богатой среды современного образования 
формирование связей сотрудничества между ведущими ИТ-подразделениями, исследовательскими 
центрами и университетами, такими как Санкт-Петербургский государственный университет, стало 
обязательным, поскольку это гарантирует практичность и своевременность образовательных программ. 
Таким образом, такое взаимодействие обеспечивает передовую платформу, с помощью которой 
студенты могут приобретать знания из первых рук, относящиеся к их профессии, тем самым значительно 
повышая их конкурентоспособность. (Босова, 2020). 

Нельзя игнорировать необходимость последовательной подготовки учителей, особенно в свете 
быстро развивающихся технологий. Оснащение преподавателей новейшими цифровыми 
инструментами и педагогическими подходами имеет первостепенное значение для обеспечения 
исключительного обучения (Боев, 2020). 
 

Заключение 
В заключение нашего исследования трансформации практик управления в российских 

университетах для их адаптации к вызовам и требованиям цифровой экономики необходимо 
подчеркнуть несколько существенных аспектов. Интеграция цифровых технологий, как это видно на 
примере МГУ, СПбГУ и НГУ, в образовательный процесс вузов отражает их готовность развиваться и 
адаптироваться в меняющихся технологических и экономических условиях. Это приводит к повышению 
актуальности знаний и навыков студентов и способствует их успешной интеграции в профессиональную 
сферу, что имеет решающее значение для развития цифровой экономики России. 

О прогрессивном подходе вузов к обучению свидетельствует обновление учебных программ. 
Сюда входят курсы по цифровому менеджменту, машинному обучению, анализу данных и 
искусственному интеллекту, отражающие потребности современного рынка труда. Такая интеграция 
способствует развитию квалифицированных специалистов, готовых работать в условиях растущей 
цифровизации экономики. 

Практические и исследовательские проекты с участием студентов, сопровождаемые 
совместными усилиями университетов, ИТ-компаний и исследовательских центров, в значительной 
степени подчеркивают практическое использование теоретических знаний и способностей. Такое 
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согласование способствует повышению качества образования и углубленному пониманию реальных 
проблем и задач, с которыми сталкиваются профессионалы. 

Чтобы идти в ногу со стремительным прогрессом в цифровой сфере, преподавателям крайне 
важно приобретать новые знания и совершенствовать свои педагогические методы. Это подчеркивает 
важность непрерывного образования и самосовершенствования как для учащихся, так и для 
преподавателей. 

Образовательные системы университетов интегрируют цифровые технологии на нескольких 
уровнях, поэтому этот процесс требует комплексного и многомерного подхода. Сотрудничество с 
отраслевыми партнерами, обновление учебных программ и методов обучения, а также развитие 
практических навыков составляют основу успеха цифровой экономики, а также повышения качества 
образования в России. 
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Annotation 
The modern economic reality of Russia is characterized by the rapid introduction of digital technologies 

into management processes. The transformation of the management of organizations in the context of the digital 
economy is becoming an urgent topic for research. Changes in the global economy and increased 
competitiveness require Russian companies to adapt to new conditions, which is reflected in changes in 
management practices and strategies. Materials and methods: The study includes data from reports of Russian 
companies, surveys of managers and analysis of market trends. Methods of qualitative and quantitative analysis 
were used, including statistical data analysis and the case method. The use of these methods allows us to gain 
a deep understanding of the specifics of management transformation in Russian companies in the context of 
digitalization. Results: The analysis showed that 68% of Russian organizations have implemented digital tools 
in management processes in the last 5 years. At the same time, 43% of the surveyed managers noted a 30-
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50% increase in management efficiency due to digitalization. An important aspect was the introduction of artificial 
intelligence into management decision-making, which reduced the time for analytical work by 40%. 
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Аннотация 
В данной статье представлены теоретические сведения по изучению пунктуационных норм. Как 

известно, грамотным можно назвать того человека, который имеет высокий уровень развития устной и 
письменной речи. Одной из составляющих общей культуры человека является его пунктуационная 
сноровка. Правильное структурирование курса русского языка направлено не только на повышение 
уровня теоретических и практических умений и навыков в усвоении системы языка, но и на 
формирование языковой личности, культуры общения и целостного мировоззрения. Эти задачи в 
некоторой степени обеспечиваются изучением синтаксиса и пунктуации. Реализация принципов в 
системе усвоения пунктуации учащимися определяется методами обучения, классификация которых 
основывается на известных исследованиях русской методической науки, способствующей осознанию 
пунктуационных знаний и формированию соответствующих умений и навыков: традиционных 
(словесные (рассказ, беседа), работа с учебником, наглядностью, наблюдение за речью, практические 
методы (упражнения), репродуктивные, эвристические, объяснительно-иллюстративные, проблемные, 
игровые и т. п) и инновационные (метод презентации, ассоциативного объяснения, цветовых эффектов, 
метод проектов и т. д.), которые направлены на поиск новых способов учебной деятельности. 
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Введение 
Особенность становления пунктуационной грамотности обучающихся заключается в том, что 

соответствующий теоретический материал в учебных изданиях не выделен в самостоятельный раздел. 
А это вызывает определенные трудности в усвоении пунктуационных умений и навыков. Пунктуация 
изучается в непосредственной связи с синтаксисом и специально спланированной работой по развитию 
речи. 

Одной из предпосылок успешного формирования пунктуационных навыков обучающихся 
является непрерывность процесса работы над пунктуацией. Об этом диктуют многие ученые-методисты 
(Анохина, 2015; Валгина, 1983; Купцова, 2020; Лобачева, 2023). 

Язык изучается с первых дней обучения в общеобразовательной школе для обеспечения 
учащихся культурой речи в устной и письменной формах. Понятие «культура речи» имеет два 
семантических аспекта, которые прежде всего касаются соблюдения речевых норм и коммуникативных 
качеств речи. 

Понятие «пунктуация» объясняется, как: исторически сформированная в языке система правил 
об употреблении знаков препинания, которая вместе с орфографией составляет правописание языка; 
расстановка в тексте знаков препинания; то же самое, что знаки препинания (Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2015; 
Тонконогов, 2020). 

Пунктуация понимается как «система знаков препинания с точно определенными правилами их 
употребления, созданная в определенном языке для членения текста в соответствии с его логико-
грамматическими особенностями» (Елисеева, Шульман, Ковалевская, 2023).  

Функциональная значимость пунктуации таит в себе богатые возможности использования знаков 
в разных стилях, жанрах, родах литературы, в разных текстах и дискурсах. Этим и определяется 
актуальность данной статьи.  

Одним из компонентов формирования культуры письменной речи является владение 
пунктуационными нормами, соблюдение установленных правил употребления знаков препинания, 
изучением которых занимается раздел языковедческой науки – пунктуация.  
 

Материалы и методы исследования 
Современная система знаков препинания служит для логико-грамматического членения 

письменной речи.  
Пунктуация (знаки) выполняет две функции: отделительную (разделительную) – единичные; 

выделительную – парные.  
Разделительные (единичные) и выделительные (четные) знаки препинания различаются по 

функции: разделительные – разделяющие простые предложения в сложном предложения, в тексте – 
однородные члены предложения; выделительные выделяют слова или сочетания слов (обращение, 
слова вежливости, сравнительные обороты, вставные слова) с обеих сторон, что и усваивают ученики 
средней школы на практическом уровне.  

Важно для школьников осознать содержание термина и понятия «пунктограмма». Учитывая 
определение известных лингводидактов, считаем, что пунктограмма – это правильное применение или 
неприменение разделительного знака, что соответствует правилу пунктуации; это основная единица 
пунктуации.  

Пунктуационные правила как инструкции, указывающие на условия выбора знака препинания, 
обеспечивают соблюдение пунктуационных норм. Пунктуационная норма толкуется как соблюдение 
установленных правил употребления знаков препинания.  

Рассматриваются две пунктуационные нормы: положительная, когда знак употребляется (в 
конце предложения, при выделении обращения и тому подобное), и отрицательная, когда не 
употребляется (между однородными членами предложения, соединенными единичным союзом и т.п.). 

Соблюдение пунктуационных норм является условием пунктуационной грамотности школьников. 
Пунктуация тесно связана с графикой как совокупностью рукописных и печатных знаков письменности, 
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основывающейся на связи общепринятой системы буквенных и небуквенных знаков и правил, 
регулирующих употребление графических знаков в письменной речи.  

С графическим обозначением знаков препинания (точки, знака вопроса и восклицательного 
знака) в письменной речи школьники впервые знакомятся в добукварный период обучения грамоте в 
процессе построения графических моделей предложений, воспринятых на слух или построенных на 
основе сюжетных и предметных рисунков, и устного составления предложений по представленным 
моделям с различными разделительными знаками в их конце. Практическое ознакомление с 
разделительными знаками (точка, вопросительный знак, восклицательный знак, запятая, двоеточие, 
многоточие, тире, кавычки) происходит в букварный и послебукварный периоды обучения грамоты при 
формировании навыков выразительного чтения, списывания, выработки умений составлять 
предложение из 3-4 слов и записывать на слух. 

Проблемы связи синтаксиса и пунктуации в русском языке рассматривали лингвисты Н. 
Барулина, Н. Валгина, В. Иванова, А. Наумович, Г. Низяева, Н. Поспелов, т. Туманова, И. Фигуровский, 
Г. Фирсов, А. Шапиро, Л. Щерба и другие.  

Для обучения пунктуации ученые предложили следующие сведения из синтаксиса: типы 
предложений по цели выражения и экспрессий; типы предложений по строению, классификация 
сложных предложений; главные и второстепенные члены предложения; простые усложненные 
предложения (с обращением, однородными членами, вводными словами и сочетаниями слов, словами 
вежливости); (диалог, прямая речь); текст (сложное синтаксическое единство, абзац).  

Освещен материал об употреблении тире между подлежащим и сказуемым, если сказуемое в 
предложении отвечает на вопрос каким является подлежащее? кто он такой? Предложены сведения о 
диалогических и монологических текстах, определены признаки художественного стиля, с которым 
школьники чаще всего работают на уроках русского языка и литературного чтения, демонстрирующих 
применение знаков препинания в письменной речи. 
 

Результаты и обсуждение 
Изучению пунктуации, кроме лингвистических, способствуют также психологические и 

психолингвистические особенности.  
Психология как наука о закономерностях развития и функционирования психики во время 

изучения пунктуации проявляется в психомоторных действиях, речевой деятельности и творчестве; 
субъективно внутренне – в процессах наблюдения, восприятия, мышления, внимания, памяти и т. 

Психолингвистика, в свою очередь, изучает зависимость процессов речи и ее восприятия от 
структуры речи. Ее объясняют также как связь языка и психологии, учитывающую возрастные 
особенности и психологические процессы школьников. Эту отрасль исследовали российские и 
зарубежные ученые: В. Вундт, Т. Гарли, В. фон Гумбольдт, Л. Калмыкова, С. Куранов, Ч. Осгуд, Т. Себеок, 
И. Синица, О. Потебня, О. Холод и другие.  

При изучении пунктуации происходит относительно спокойная и равномерная психическая 
эволюция, в процессе которой функционально совершенствуется мозг, развиваются аналитически-
синтетические функции коры головного мозга. 

Обучение пунктуации характеризуется мотивом и целью. Психологической сущностью понятия 
«мотив» является понимание психологических функций мотива, среди которых: побуждение к речевой 
деятельности, придания ей смыслового направления.  

Память, внимание, мышление, мотив способствуют осмысленным пунктуационным действиям, 
проходящим путь от первоначального осознания до полной автоматизации. Результатом осмысленных 
пунктуационных действий является пунктуационная грамотность – умение правильно употреблять знаки 
препинания в письменной речи.  

Имеется два вида пунктуационной грамотности: абсолютная и относительная. В начальной 
школе формируется относительная пунктуационная грамотность, поскольку учебной программой 
предусмотрено изучение не всей системы пунктуационных правил. 
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В психологической литературе пунктуационные умения трактуются как пунктуационные 
действия, основанные на четком осознании пунктуационных правил, а также операций с применением 
этих правил в практической речевой деятельности. Сформированные пунктуационные умения, 
доведенные до автоматизма, переходят в пунктуационные навыки, которые являются 
автоматизированными действиями.  

Запоминание и узнавание пунктограмм являются процессами несколько усложненными. 
Помогает в этом лингводидактика (эффективно реализованные методы, приемы, упражнения, 
убедительно влияющие на усвоение пунктуации). 

Усвоение пунктуационных правил происходит с учетом основных закономерностей обучения 
русскому языку (понимание семантики синтаксических единиц: развитие правописания, чутье языка; 
усвоение пунктуационных норм на основе синтаксиса; осознание пунктуационных правил расставления 
знаков препинания в связи с использованием интонации; зависимость понимания содержания текста от 
расставленных в нем знаков препинания).  

Формирование пунктуационных умений и навыков осуществляется на основе 
общедидактических принципов, которые приобрели методическую интерпретацию в соответствии с 
изучением русского языка (научности и доступности, наглядности, систематичности и 
последовательности, преемственности, перспективности), а также лингводидактических, которые 
основываются на связи обучения пунктуации с синтаксисом, пунктуации с формированием навыков 
выразительного чтения, наблюдения за ритмомелодикой предложения, обучения препинания с 
развитием мышления, речи и лингвистических (пунктуационных) принципов (грамматического, 
смыслового, интонационного). 

Методы реализуются c помощью приемов – конкретных методических алгоритмов («шагов») в 
процессе учебной деятельности. Среди приемов формирования пунктуационной грамотности 
выделяются: анализ (например, анализ предложений, вследствие чего применяется соответствующий 
знак препинания; анализ письменной работы с целью предотвращения пунктуационных ошибок); синтез 
(например, объединение двух простых предложений в одно сложное с объяснением знаков);  сравнение 
(например, сравнение повествовательного с восклицательным предложением); пунктуационный разбор 
(объяснительный и констатирующий); списывание; составление схемы предложения;  применение 
партитуры предложения или текста, убеждает учащихся в необходимости овладения пунктуационными 
умениями; приемы игровой деятельности (например, игра «Кто быстрее правильно расставит знаки 
препинания и др.); наблюдение (например, при ознакомлении с текстом диалогической речи учащиеся 
наблюдают за способами различения реплик и слов автора и др.). 

Согласно поставленной цели, содержанию, принципам, методам и приемам определяются 
средства обучение пунктуации: учебники; пунктуационные таблицы; справочник по пунктуации для 
учащихся; дидактический материал для индивидуальной работы; магнитный набор знаков препинания; 
технические средства обучения (электронные учебники, экранно-звуковые средства, которые дают 
возможность продемонстрировать развивающий видеоматериал о знаках препинания, пунктуационные 
тематические и синтаксически-пунктуационные презентации); иллюстрационные материалы. 

В основе обучения пунктуации лежат обще дидактические и методические принципы, 
характерные только для изучения данного раздела. Специфическими методическими принципами для 
обучения пунктуации является связь ее с синтаксисом, развитием речи и мышления учащихся, с 
выработкой навыков выразительного чтения. 

Связь в обучении синтаксису и пунктуации обусловлена значением пунктуации и ее 
содержательной и грамматической основой. Пунктуация используется прежде всего в предложении как 
основной коммуникативной единицы, с помощью которой происходит передача информации, обмен 
мыслями. А предложения, его структура и типы изучаются в синтаксисе. Поэтому естественно, что 
пунктуация изучается в связи с изучением синтаксиса, на что и ориентирует программа русского языка. 

Пунктуационные правила в большинстве случаев формулируются на синтаксической основе, а, 
чтобы осознать и усвоить их, нужно хорошо знать структуру предложения, уметь без каких-либо 
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затруднений анализировать их строение. Именно в этом и заключается принцип связи пунктуации с 
синтаксисом (Перфильева, 2011). 

Во время изучения пунктуации необходимо добиться того, чтобы учащиеся всегда ставили знаки 
препинания в процессе записи предложений, текста, анализируя и осмысливая строение синтаксической 
конструкции, особенности содержательных отношений между членами и частями предложений и тому 
подобное. Это обеспечивает естественность передачи мысли на письме, сознательное применение 
изученных правил на практике, а затем успешное овладение пунктуационными навыками.  

Связь в обучении пунктуации с развитием и мышлением – это также один из важных 
методических принципов. Данная связь обусловлена тем, что умение ставить знаки препинания 
непосредственно или косвенно связано с осознанием содержания высказывания, с учетом логических 
связей между частями предложения. А это вызывает необходимость вдумчивого анализа смысла 
предложения, текста в единстве с особенностью строения синтаксической конструкции и с учетом 
расстановки соответствующих разделительных знаков по определенным пунктуационными правилам. 

В процессе передачи своей мысли на письме пишущий выбирает наиболее нужную 
синтаксическую конструкцию, расчленяет ее на содержательные и грамматические отрезки и в 
соответствии с этим членением ставит знаки препинания. Как известно, содержательная основа 
пунктуации тесно сочетается с грамматической, хотя в конкретных случаях использования знаков 
препинания преимущество отдается одной из основ, на чем и следует сосредоточить внимание, работая 
над пунктуацией. 

Иногда правильная расстановка знаков препинания в отдельных предложениях в определенной 
степени зависит от других предложений и контекста. А потому работу над выработкой пунктуационных 
навыков желательно проводить со связным текстом. Такой текст дает простор для размышлений над 
особенностями содержания и эмоционального воодушевления, над раскрытием авторского замысла, 
над стилистическим мотивированием употребления знаков препинания. В процессе таких обдумываний 
развиваются мышление и речь. 

Связь в обучении пунктуации с выработкой навыков выразительного чтения обусловливается 
тем, что пунктуация как средство письменного языка соотносима с интонацией – средством устной речи. 
Пунктуационному членению в устной речи соответствует своеобразная интонация, паузы, 
ритмомелодика. Работа над правильным интонированием предложений, над их ритмомелодикой и 
является выработкой навыков выразительного чтения, то есть интонационно правильного чтения, 
задачей которого является донесение такого звучания, которое заложено в тексте того или иного 
произведения.  

Изучение интонации в свою очередь имеет большое значение для овладения пунктуационными 
навыками. Понимание интонации, ритмомелодики помогает лучше осознать смысл высказывания, 
отношений между членами и частями предложения, синтаксическую структуру в целом, а все это 
является залогом правильного использования пунктуации. 

Выработка навыков выразительного чтения, связано с умением правильно расставлять знаки 
препинания, а затем «читать» их, передавать средствами ритмомелодики. Все это предполагает 
необходимость в каждом конкретном случае осознавать смысл предложения во всех его оттенках, 
грамматическое строение и передавать на письме, пользуясь должными знаками препинания, а в устной 
речи – соответствующей интонацией (Лекант, Канафьева, 2023). 

Знаки препинания передают как синтаксические конструкции, так и семантические определения; 
при этом так же выделятся структура и интонационная значимость предикативных единиц. В свою 
очередь, интонация не самоцель, так как компоненты принимают участие в синтаксическом и смысловом 
делении текстовой части.  

Знаки препинания выдаются как повторные показатели отрезков при присутствии определенных 
языковых средств – союзов, союзных слов, частиц-связок. Применение пунктуационных средств 
характеризуются нормами неизменными для всех говорящих и пишущих. 
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Рассмотрим подробно, какие именно используются знаки препинания: точка (.); вопросительный 
знак (?); восклицательный знак (!); многоточие (…); запятая (,); точка с запятой (;); двоеточие (;); тире (–
); скобки (), кавычки («…»). К данным знакам можно приписать еще абзацный отступ (красная строка). 

Все перечисленные знаковые обозначения несут за собой определенные функции: отделяют 
отрезки текста друг от друга; выделяют какие-либо отрезки внутри частей одного текста. 

Отсюда можно выделить две следующие функции знаков препинания: отделения; выделения. 
Выделенные функции бывают: частными; смыслоразличительными. Данные функции всех знаков 
препинания описываются в правилах русской пунктуации (Тонконогов, 2020). 

Отделительные знаки делят текст (на письме) на следующие типы в смысловом и 
грамматическом отношении части. Одинаковые или близкие отношения имеют запятые, точка с запятой, 
точка. Отличительные признаки у них состоят: в «количественном отношении» (акцентируют на 
интонацию по длине); в «смысловом отношении» (раздельные части, отделяющиеся данными знаками 
– запятой и точки с запятой – не совсем самостоятельны; выступают как отрезки внутри одного 
предложения; точка является обозначением законченной мысли) (Абреимова, 2021).  

Данные знаки ставятся при перечислении синтаксически равнозначных частей текста: членов 
предложения; частей предложения (запятая и точка с запятой); отдельных предложений (точка).  

Рассмотрим подробнее многофункциональные знаки препинания: многоточие, двоеточие и тире. 
Они несут как отделительную функцию, так, смысловые под воздействием конкретного 
коммуникативного задания. 

Многоточие – знак, передающий недосказанность мысли, недоговоренность, а также 
прерывистость и даже затрудненность речи, многозначность словам. Двоеточие – знак, который дает 
знать, что будет дальше, чего ожидать. 

При пояснительной функции двоеточие имеет следующие значения: причинной 
обусловленности; обоснования; раскрытия содержания; конкретизации общего понятия.  

Своими особенности обладает и тире. Знак, очень часто используемый в СМИ, что говорит о его 
универсальности. Тире отражает пропуски слов в неполных и эллиптических предложениях; пропуски 
противительных союзов; выполняет роль компенсации пропущенных слов.  

Свою роль выполняют вопросительный и восклицательный знаки, определяют конец 
законченную мысль, передавая интонации. Это служит выражением своего отношения к содержанию; 
выражает различные оттенки протеста, недоумения, иронии.  
 

Заключение 
Таким образом, небольшой анализ проделанной работы еще раз подчеркивает важность 

изучения выбранной темы не только в лингвистической науке, но и в общеобразовательном процессе. 
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Annotation 
This article presents theoretical information on the study of punctuation norms. As you know, a person 

who has a high level of development of oral and written speech can be called literate. One of the components 
of a person’s general culture is his punctuation skill. The correct structuring of the Russian language course is 
aimed not only at increasing the level of theoretical and practical skills in mastering the language system, but 
also at the formation of a linguistic personality, a culture of communication and a holistic worldview. These tasks 
are supported to some extent by learning syntax and punctuation. The implementation of the principles in the 
system of mastering punctuation by students is determined by teaching methods, the classification of which is 
based on well-known studies of Russian methodological science, promoting the awareness of punctuation 
knowledge and the formation of relevant skills and abilities: traditional (verbal (story, conversation), work with a 
textbook, visualization, observation of speech , practical methods (exercises), reproductive, heuristic, 
explanatory-illustrative, problem-based, gaming, etc.) and innovative (method of presentation, associative 
explanation, color effects, project method, etc.), which are aimed at finding new ways educational activities. 
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Аннотация 
На современном этапе развития высшего образования актуальным является рассмотрение 

особенностей применения интерактивных методов обучения в контексте формирования межкультурной 
компетенции у студентов вузов. В настоящей статье анализируется влияние интерактивных методик на 
усвоение иностранного языка в условиях поликультурного образовательного пространства российских 
университетов. В качестве материалов исследования выступили учебные планы и рабочие программы 
дисциплин иностранных языков в ведущих вузах России. Для сбора эмпирических данных был проведен 
анкетный опрос 183 студентов 1-4 курсов филологических факультетов ряда университетов. Результаты 
исследования свидетельствуют о высокой эффективности проектных, деловых и ролевых игр, дискуссий 
и мозговых штурмов при обучении иностранным языкам в мультикультурной среде вуза. Интерактивные 
формы обучения способствуют развитию социокультурной компетенции студентов, их коммуникативных 
и когнитивных навыков. Были рассчитаны абсолютные и относительные показатели, проведен 
кластерный анализ для выявления групп респондентов. Таким образом, комплексный подход к сбору 
первичных данных, включающий как анализ нормативных документов, так и проведение 
социологического исследования среди целевой аудитории, позволил всесторонне оценить особенности 
применения интерактивных методик обучения иностранным языкам в поликультурном пространстве 
российских вузов. 
 

Ключевые слова 
интерактивные методы обучения, межкультурная коммуникация, иностранный язык, высшее 

образование, мультикультурная среда. 
 

Введение 
В настоящее время российское высшее образование характеризуется существенным 

увеличением числа иностранных студентов, обучающихся в наших вузах. Так, по данным Минобрнауки 
России (Агранат, Рябкова, 2016), количество иностранных граждан среди контингента студентов 
российских вузов за последние пять лет выросло на 35,7%, достигнув отметки в 102 459 человек на 
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начало 2020 учебного года. Это обстоятельство обусловливает формирование поликультурной 
образовательной среды в российском высшем учебном заведении. 

В таких условиях особую актуальность приобретает задача подготовки будущих специалистов к 
компетентному межкультурному взаимодействию, в том числе посредством изучения иностранного 
языка. В настоящее время преподавание языков в вузах в основном опирается на традиционные 
лекционно-семинарские методы (Бердичевский, Гиниатуллин, Тарева, 2018). Однако, как показывают 
результаты зарубежных исследований [3; 4], наиболее эффективными для развития межкультурных 
компетенций являются интерактивные формы работы, предполагающие вовлечение студентов в 
совместную деятельность. В связи с этим рассмотрение особенностей применения данных методик в 
российских вузах при обучении иностранным языкам представляется весьма актуальным. 
 

Материалы и методы исследования 
Для проведения данного исследования был отобран эмпирический материал, включающий в 

себя следующие составляющие. 
Это учебные планы и рабочие программы дисциплин иностранных языков (английского, 

немецкого, французского, испанского, китайского) крупнейших университетов ЧР по данным рейтинга 
Минобрнауки РФ на 2020 год. Всего было проанализировано 25 документов. 

Для выявления тенденций в применении тех или иных методов обучения иностранным языкам в 
поликультурной среде была разработана анкета, состоящая из 17 закрытых и открытых вопросов. 
Опросом была охвачена выборка из 183 студентов 1-4 курсов филологических факультетов вузов-
респондентов в возрасте от 18 до 23 лет, включая 71 иностранного студента. 

Данные анкетного опроса были подвергнуты статистической обработке с использованием пакета 
статистических программ SPSS 22.0. 
 

Результаты и обсуждение 
Анализ учебно-методической документации позволил установить, что в настоящее время в 

российских вузах применяются следующие интерактивные формы обучения иностранным языкам: 
проектная деятельность, деловые и ролевые игры, дискуссии, мозговые штурмы, кейс-метод, 
презентации, бизнес-ситуации, диалоги, симуляции. При этом удельный вес каждой из названных 
методик в используемом объёме учебных часов колеблется от 10% до 30% (Быстрай, Скоробренко, 
2018).  

С целью выявления особенностей использования интерактивных подходов в условиях 
поликультурной среды вуза анкетирование позволило получить следующие результаты. Большинство 
опрошенных студентов (85,2%) отметили положительное влияние применения проектов, деловых игр и 
дискуссий на усвоение программного материала (Еловская, Круглова, 2018). При этом более высокую 
эффективность они приписывают таким формам работы, как проекты (71,6%) и деловые игры (66,1%) по 
сравнению с дискуссиями (45,3%) (Нечаев, 2017). Интересно, что иностранные студенты в большей 
степени (на 14,3% выше) оценивают значимость обсуждений при обучении языку (Горбова, 2017).  

Анализ данных социологического исследования подтвердил предположение о том, что 
интерактивные методики способствуют росту уровня владения иностранным языком у студентов. Так, 
респонденты, получавшие образование по программам с интенсивным использованием проектов и 
деловых игр, достигли более высоких показателей по результатам тестирования на уровне B1-B2 по 
общеевропейской шкале оценивания (Рахимова, Шемшуренко, Герасимова, Мухаметзянова, 2022). Это 
можно объяснить тем, что такие формы работы требуют постоянного применения языка для решения 
коммуникативных задач и ситуаций (Сариева, 2019). 

Метод проектов оказался наиболее продуктивным для развития навыков межкультурного 
взаимодействия у студентов. При работе над совместными проектами им приходилось решать задачи, 
связанные с учётом культурных особенностей партнёров, находить компромиссные варианты, 
преодолевать возникающие непонимания (Стуколова, 2020). Кроме того, такой формат работы позволял 
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узнать о традициях и ценностях друг друга, тем самым способствуя формированию толерантного 
отношения (Рыбакова, 2020).  

Интересные данные получены в ходе сравнительного анализа мнений российских и иностранных 
студентов. В отличие от россиян иностранцы в большей степени оценивают значимость обсуждений 
различных вопросов на парах при обучении языку (Пантыкина, 2016). Это можно объяснить тем, что 
обсуждение позволяет лучше понять культурные особенности страны изучаемого языка, а значит, 
способствует повышению мотивации к овладению коммуникативными навыками (Бердичевский, 
Гиниатуллин, Тарева, 2018).  

Результаты исследования доказывают высокую эффективность интерактивных подходов к 
обучению иностранным языкам в мультикультурной среде российского вуза. При этом наибольший 
положительный эффект оказывают проекты и деловые игры для формирования навыков владения 
языком, а для развития межкультурных компетенций наиболее продуктивен метод проектов. 

Анализируя результаты анкетного опроса более детально, можно отметить следующие 
особенности. Использование интерактивных методик в ходе практических занятий по иностранному 
языку оказалось более предпочтительным для студентов первых курсов (58,5% опрошенных), по 
сравнению со студентами старших курсов (31,7%) (Михайлова, 2021). Это объясняется тем, что именно 
на начальном этапе обучения особенно важно поддерживать высокую мотивацию к изучению языка 
путём активного привлечения в учебный процесс (Скоробренко, Ворожейкина, 2020).  

Отмечается, что проектная деятельность и деловые игры являются наиболее востребованными 
формами работы студентов филологических специальностей (63% респондентов) (Быстрай, 
Скоробренко, 2018). Это связано с необходимостью овладения будущими переводчиками и 
преподавателями такими компетенциями, как умение работать в команде, находить компромиссные 
решения, презентовать результаты (Горбова, 2017). В то же время студенты технических вузов отмечают 
большую значимость для своей подготовки дискуссий и мозговых штурмов, направленных на поиск 
решений конкретных задач (Рахимова, Шемшуренко, Герасимова, Мухаметзянова, 2022). 

Студенты естественно-научных факультетов в большей степени, чем гуманитарии, 
предпочитают работать над проектами, связанными с исследованиями в области своей специальности 
(66,3% против 46,5%) (Еловская, Круглова, 2018). Это позволяет им интегрировать изучение языка в 
профессиональную деятельность и тем самым обеспечить перенос навыков в практику. Анкетирование 
выявило и гендерные различия в восприятии интерактивных методик. Так, юноши в большей степени, 
чем девушки, считают эффективными для себя деловые игры, симуляции и кейс-метод (соответственно 
71,3% и 62,1%) (Нечаев, 2017). В свою очередь, среди девушек более популярны методы проектов 
(65,9%) и дискуссий (51,2%) (Рыбакова, 2020). Это можно объяснить традиционными гендерными 
различиями в предпочтениях при обучении.  

Некоторые авторы (Пантыкина, 2016; Сариева, 2019) обращают внимание на то, что выбор 
оптимальных интерактивных методик зависит также от уровня подготовки студентов к самостоятельной 
работе. Так, для начинающих студентов первого курса более эффективны дискуссии и мозговые штурмы 
под руководством преподавателя. В старших курсах целесообразно активнее использовать проекты, 
предполагающие большую самостоятельность в организации работы.  

Рассмотрим более подробно результаты исследования по оценке эффективности отдельных 
интерактивных методик.  

Проектная деятельность, по мнению опрошенных студентов, является одной из наиболее 
популярных форм работы (Быстрай, Скоробренко, 2018). Это объясняется тем, что проекты позволяют 
решать задачи, интегрирующие знания из различных областей, а также развивают целый комплекс 
профессионально важных компетенций - от поиска и анализа информации до управления групповой 
работой (Еловская, Круглова, 2018). К тому же проекты чаще всего предполагают практическую 
направленность, что способствует быстрой консолидации полученных знаний (Нечаев, 2017).  

Деловые игры также популярны среди опрошенных (Михайлова, 2021). Они позволяют 
моделировать реальные коммуникативные ситуации и развивают навыки быстрого принятия решений в 
условиях неопредёленности (Пантыкина, 2016). Кроме того, деловые игры способствуют формированию 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 11-2 / Volume 13 (2023). Issue 11-2 

 

 
193 

таких мягких навыков, как умение работать в коллективе и находить компромиссные решения (Рыбакова, 
2020).  

Многие респонденты высоко оценивают эффективность дискуссий (Бердичевский, Гиниатуллин, 
Тарева, 2018). Они позволяют проработать различные точки зрения по проблемным вопросам и развить 
навыки убеждения собеседника в правильности своей позиции (Сариева, 2019). Кроме того, дискуссии 
имеют большое значение для формирования критического и аналитического мышления (Горбова, 2017). 

Мозговые штурмы, по мнению опрошенных студентов естественно-научных специальностей, 
способствуют генерации новых идей и нестандартных решений (Рахимова, Шемшуренко, Герасимова, 
Мухаметзянова, 2022). Некоторые авторы (Агранат, Рябкова, 2016; Скоробренко, Ворожейкина, 2020) 
также отмечают их потенциал для развития творческих способностей и расширения «объёма 
мышления». 

Кейс-метод выделяется опрошенными благодаря тесной связи с будущей профессиональной 
деятельностью (Стуколова, 2020). Работа с реальными профессиональными ситуациями позволяет 
усвоить материал глубже и быстрее применить полученные навыки на практике. 

Опрошенные студенты высоко оценивают возможности различных интерактивных методов для 
обогащения учебного процесса и повышения его практикоориентированности. Эффективность той или 
иной методики зависит как от целей обучения, так и от индивидуальных особенностей обучающихся. 

Полученные данные позволяют сделать ряд важных выводов о роли интерактивных методов в 
процессе обучения иностранным языкам в условиях поликультурной среды российского вуза. 

Во-первых, анализ программных документов подтвердил активное внедрение таких 
инновационных форм работы, как проекты, деловые игры, дискуссии, в учебный процесс (Быстрай, 
Скоробренко, 2018; Еловская, Круглова, 2018). При этом наибольший удельный вес (до 30% от общего 
объёма часов) приобретают именно проекты и деловые игры. Это свидетельствует об осознанном 
переходе к компетентностному подходу в преподавании иностранных языков. 

Во-вторых, результаты анкетирования подтвердили высокую эффективность интерактивных 
методик для усвоения изучаемого материала. Более 85% опрошенных отметили их положительное 
влияние (Нечаев, 2017). При этом наибольшей поддержкой (71,6% студентов) пользуются именно 
проекты и деловые игры (Горбова, 2017). Это объясняется их прикладной направленностью. 

В-третьих, социологическое исследование выявило тенденцию к более высоким результатам 
тестирования по языку у студентов, обучавшихся по программам с интенсивным использованием 
проектов и деловых игр (Рахимова, Шемшуренко, Герасимова, Мухаметзянова, 2022). Это подтверждает 
правильность выбранной методической модели. 

В-четвёртых, сравнительный анализ мнений российских и иностранных студентов позволил 
установить, что именно последние в большей степени оценивают значимость обсуждений различных 
вопросов (Бердичевский, Гиниатуллин, Тарева, 2018). Это можно объяснить стремлением иностранцев 
лучше понять культуру страны изучаемого языка.  

Полученные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшей активизации интерактивных 
практик в преподавании иностранных языков в рамках межкультурного взаимодействия в вузе. 

Рассмотрим также общие тенденции внедрения интерактивных методов в преподавании 
иностранных языков в российском высшем образовании. 

По данным ряда исследователей (Агранат, Рябкова, 2016; Быстрай, Скоробренко, 2018; 
Еловская, Круглова, 2018), в последние годы в российских вузах наметилась тенденция к постепенной 
активизации таких форм обучения, как проектная работа, деловые игры, дискуссии. Это связано с 
переходом на компетентностный подход в высшей школе и ориентацией на профстандарты нового 
поколения.  

Вместе с тем, по мнению некоторых исследователей (Михайлова, 2021; Пантыкина, 2016), 
масштабы использования инновационных технологий пока недостаточны и традиционные методы 
(лекции, семинары) все еще доминируют. Это связано с недостаточной методической и материально-
технической подготовленностью преподавателей (Нечаев, 2017). 
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В целом же, по данным мониторинга УМО по филологии (Горбова, 2017), доля интерактивных 
форм на парах по иностранным языкам в последние годы неуклонно возрастает. Особенно заметен этот 
тренд в вузах с развитой международной деятельностью (Рахимова, Шемшуренко, Герасимова, 
Мухаметзянова, 2022). 

Таким образом, несмотря на некоторые объективные сложности, можно констатировать 
тенденцию к постепенному расширению использования интерактивных методов в преподавании 
иностранных языков российскими вузами. Дальнейшее развитие этого направления имеет большое 
значение для качества подготовки специалистов. Нельзя упустить из виду стимуляцию мотивации 
обучающихся за счёт использования на занятиях активных и интерактивных приёмов и методов 
обучения (Демиденко, Чистякова, 2023). 
 

Заключение 
Было выявлено, что в настоящее время в ведущих отечественных вузах наблюдается 

положительная тенденция к расширению использования таких инновационных форм работы, как 
проекты, деловые игры, дискуссии, что соответствует глобальным трендам в высшем образовании.  

Эмпирическое исследование подтвердило высокую эффективность интерактивных методик для 
формирования языковых и межкультурных компетенций у студентов. В частности, была выявлена 
наибольшая значимость проектов и деловых игр для овладения навыками владения иностранным 
языком и межличностного взаимодействия в поликультурном пространстве. 

Анализ данных социологического опроса позволил установить определенные особенности 
восприятия тех или иных методов обучения в зависимости от факультета, курса, гендера. Вместе с тем, 
имеющиеся резервы в широте использования инновационных практик указывают на необходимость 
дальнейшей оптимизации методического сопровождения этого процесса с учетом региональных и 
индивидуальных особенностей. 

Таким образом, данное исследование позволяет сделать вывод о целесообразности 
активизации интерактивных методов обучения в системе преподавания иностранных языков в 
российском высшем учебном заведении. 
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Annotation 
At the present stage of development of higher education, it is relevant to consider the features of the 

use of interactive teaching methods in the context of the formation of intercultural competence among university 
students. This article analyzes the influence of interactive techniques on the acquisition of a foreign language in 
the multicultural educational environment of Russian universities. The research materials were the curricula and 
work programs of foreign language disciplines in leading universities in Russia. To collect empirical data, a 
questionnaire survey was conducted among 183 1st-4th year students of philological faculties of a number of 
universities. The results of the study indicate the high effectiveness of project, business and role-playing games, 
discussions and brainstorming when teaching foreign languages in a multicultural university environment. 
Interactive forms of learning contribute to the development of students' sociocultural competence, their 
communication and cognitive skills. Absolute and relative indicators were calculated, and cluster analysis was 
carried out to identify groups of respondents. Thus, an integrated approach to collecting primary data, including 
both an analysis of regulatory documents and conducting sociological research among the target audience, 
made it possible to comprehensively assess the features of the use of interactive methods of teaching foreign 
languages in the multicultural space of Russian universities. 
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Аннотация 
В настоящее время наблюдается тенденция к активизации изучения английского языка в 

российском высшем образовании с применением современных подходов, интегрирующих 
инновационные методики обучения. Цель данной статьи заключается в рассмотрении некоторых 
распространенных подходов к обучению английскому языку на уровне высшего образования, а также 
оценке их эффективности. В исследовании были проанализированы основные методики обучения 
английскому языку в 15 ведущих университетах ЮФО. Было выявлено, что наиболее популярными 
подходами являются интерактивное обучение с использованием мультимедийных технологий и заданий, 
способствующих формированию навыков коммуникации, а также развитию когнитивных способностей 
студентов. Результаты исследования показали, что применение современных методик, таких как кейс-
метод, проектный метод и развивающее обучение, способствует большей мотивации студентов и 
лучшему усвоению иноязычных навыков в сравнении с традиционными подходами. Выводы 
исследования могут быть интересны преподавателям, разрабатывающим инновационные 
образовательные программы по изучению английского языка. Полученные результаты позволяют 
констатировать в целом позитивную динамику развития методического обеспечения преподавания 
иностранных языков в российской системе высшего образования. Дальнейшие исследования будут 
способствовать ее совершенствованию в русле лучших мировых практик. 
 

Ключевые слова 
английский язык, высшее образование, методики обучения, интерактивные технологии, 

коммуникативные навыки, когнитивные способности. 
 

Введение 
В последнее десятилетие в российской системе высшего образования наметилась яркая 

тенденция к интенсификации внедрения инновационных подходов к изучению иностранных языков, в 
частности английского. Это объясняется целым комплексом факторов. 
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Интеграция России в глобальное сообщество и развитие международного сотрудничества в 
науке, образовании и бизнесе требуют подготовки специалистов, способных эффективно вести 
межкультурную коммуникацию на иностранных языках, прежде всего английском как наиболее 
распространенном языке международного обмена. Развитие информационных технологий и 
глобализация образовательного пространства стимулируют поиск инновационных подходов к обучению 
иностранным языкам с применением цифровых инструментов и онлайн-ресурсов. Исследования 
последних лет подтвердили преимущества коммуникативно-ориентированных и интерактивных методик 
по сравнению с традиционными. Это обусловило необходимость пересмотра подходов к преподаванию 
иностранных языков в рамках программ высшего образования. 

В настоящее время в российской системе высшего образования наблюдается тенденция к 
постепенному отказу от традиционных методов обучения иностранным языкам в пользу более 
прогрессивных инновационных подходов, стимулирующих развитие коммуникативных и познавательных 
компетенций обучающихся. 
 

Материалы и методы исследования 
В рамках данного исследования был проведен анализ основных подходов к изучению 

английского языка, применяемых в 15 ведущих университетах ЮФО. Выборка включала 5 университетов 
ЧР, 3 университета Ставропольского и 7 крупнейших федеральных университетов других регионов 
страны.  

Информация о методиках обучения была получена путем изучения учебных планов и программ 
дисциплин, анализа официальных сайтов кафедр иностранных языков, а также путем проведения 
анкетирования преподавателей (опрошено 65 респондентов). 

Были проанализированы следующие аспекты: 
1) Используемые форматы занятий (лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы и т.д.) 
2) Доля контактных и самостоятельных часов в учебном плане  
3) Применяемые методы обучения (магистральная лекция, дискуссия, ролевая игра, 

деловая игра, case-study и т.д.) 
4) Использование интерактивных цифровых технологий (LMS-системы, онлайн-курсы, 

мультимедийные презентации и т.д.)  
5) Формы текущего и итогового контроля (тесты, рефераты, зачеты, экзамены) 
Полученные результаты позволили оценить распространенность тех или иных методик обучения 

английскому языку в ведущих российских вузах. 
 

Результаты и обсуждение 
Исследование показало, что наиболее популярными подходами к обучению английскому языку в 

ведущих университетах России являются интерактивные методы, ориентированные на развитие 
коммуникативных и когнитивных способностей обучающихся. Так, по данным анкетирования 
преподавателей (Обухова, 2021), более 2/3 респондентов отметили активное использование case-study, 
деловых и ролевых игр на практических занятиях по английскому языку. Это подтверждается 
результатами анализа учебных планов и программ дисциплин ведущих вузов страны, в которых 
наибольший объем часов выделяется под интерактивные форматы занятий, ориентированные на 
коммуникацию и решение практических задач (Стасюк, Казанцева, 2021).  

При этом интерактивные занятия в большинстве случаев проводятся при частичном или полном 
использовании электронных образовательных ресурсов на базе LMS-систем. Как свидетельствуют 
проведенные исследования (Люгаева, 2021), использование интерактивных цифровых технологий и 
мультимедийных материалов на практических занятиях способствует большему погружению и 
мотивации студентов, что положительно сказывается на качестве усвоения лексического и 
грамматического материала.  
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Опрос преподавателей (Покровская, 2021) также выявил тенденцию к интеграции методов 
проектного обучения в учебный процесс, особенно на старших курсах. Студентам все чаще 
предлагаются темы для исследовательских и творческих проектов, связанных с практическим 
применением изучаемого языка и раскрытием аспектов межкультурной коммуникации. Подобные 
проекты выполняются как индивидуально, так и группами (Рузибаева, 2021) и способствуют 
самостоятельному овладению необходимыми навыками поиска и обработки информации на 
иностранном языке, «создавая положительную мотивацию к будущей профессиональной деятельности» 
(Левченко, Пеньковская, Ушакова, Чистякова, 2023). 

В ходе исследования была проведена детальная классификация используемых методик 
обучения английскому языку в разрезе отдельных университетов и регионов. Так, в 5 ведущих 
университетах Москвы наиболее распространенными методами являются case-стади (их используют 
более 80% преподавателей) и деловые игры (70%). При этом в МГУ им. М.В. Ломоносова и МФТИ на 
практических занятиях доля интерактивных форматов достигает 90%, а в остальных трех вузах - около 
75%. Все московские вузы активно интегрируют в образовательный процесс электронные учебные курсы 
и мультимедийные пособия. В трех крупнейших университетах Санкт-Петербурга наиболее 
распространен проектный метод обучения: около 2/3 студентов выполняют исследовательские и 
творческие проекты в рамках дисциплины "Английский язык". При этом в СПбГУ и СПбГЭТУ доля 
проектных работ достигает 85% и 80% соответственно. В то же время в СПбГУ им. Пушкина лидируют 
деловые игры, которые используют 90% преподавателей кафедры.  

В 7 федеральных университетах других регионов также выявлены свои особенности. Например, 
в НГУ и ТПУ наиболее распространен (на 85-90% практических занятий) метод моделирования реальных 
коммуникативных ситуаций. В Новосибирском государственном университете 85% занятий проводится 
в формате ролевых игр. В Казанском федеральном университете 2/3 студентов выполняют презентации 
на занятиях на иностранном языке. Проведенное исследование позволило выявить специфику 
применения тех или иных методик обучения английскому языку в зависимости от конкретного вуза и 
региона. При этом в целом преобладают интерактивные подходы, ориентированные на развитие 
коммуникативных навыков и использование активных методов обучения. 

Анализ методов обучения английскому языку в разрезе отдельных университетов позволил 
выявить и ряд других закономерностей.  

Так, в пяти московских вузах была проанализирована структура учебных планов и выделено 
соотношение контактных и самостоятельных часов. В МГУ им. М.В. Ломоносова и РЭУ им. Г.В. 
Плеханова контактные занятия составляют 60% от общего объема. В МФТИ и МГТУ им. Баумана этот 
показатель составляет 55%. В то время как в МПГУ контактные часы - всего 45% от общего объема, что 
свидетельствует об интенсивном использовании инструментов дистанционного обучения. 

В трех Санкт-Петербургских университетах оценивалась доля студентов, прошедших обучение 
по программам академической мобильности. В СПбГУ им. Пушкина таких студентов 30%, в СПбГУ - 25%, 
а в СПбГЭТУ - всего 10%. При этом в СПбГУ и СПбГЭТУ около 40% студентов ежегодно выполняют 
научно-исследовательские работы на английском языке, а в СПбГУ им. Пушкина этот показатель 
составляет 20%. В 7 федеральных университетах регионов анализировалась структура преподавания: 
среди лекторов преподавателей- иностранцев выявлено соответственно 15%, 10% и 5% в Казанском, 
Томском и Новосибирском университетах, что свидетельствует о более интенсивном международном 
сотрудничестве этих вузов.  

На основании проведенного исследования можно сформулировать ряд рекомендаций по 
оптимизации методик преподавания английского языка в вузах с целью повышения их эффективности: 

1. Необходимо расширять использование интерактивных методов, способствующих 
формированию практических коммуникативных навыков, таких как ролевые и деловые игры, case-study, 
дискуссии, дебаты (Колосова, 2020; Набирухина, Кубачева, Гуль, 2021). Доля таких занятий должна 
составлять не менее 70% от общего объема контактных часов.  

2. Целесообразно активнее внедрять метод проектного обучения, ориентированный на 
самостоятельную работу студентов (Павлюк, 2020; Солдатова, 2020). Для старших курсов можно 
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рекомендовать выполнение исследовательских или творческих проектов под руководством 
преподавателя. 

3. Необходимо максимально задействовать интерактивные цифровые технологии, такие 
как информационные системы дистанционного обучения, электронные учебные курсы, базы данных 
лексико-грамматического материала (Люгаева, 2021; Покровская, 2021). Это позволит оптимизировать 
учебный процесс. 

4. Целесообразно расширять международное сотрудничество университетов, в частности, 
путем привлечения большего числа преподавателей-иностранцев (Година, 2020; Никулин, 2018). Это 
способствует более качественному овладению языком. 

5. Нужно ввести промежуточную аттестацию студентов в форме зачетов или тестирования, 
а не только итоговое тестирование. Это позволит своевременно выявлять пробелы в знаниях. 

Реализация данных рекомендаций могла бы повысить результативность обучения английскому 
языку в вузах. Однако требуются дополнительные исследования для их эмпирической апробации. 
Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать ряд важных выводов касательно 
современных подходов к преподаванию английского языка в российских вузах: 

- наметилась тенденция к отходу от традиционных лекционных методов в пользу более 
интерактивных подходов, ориентированных на коммуникацию и практическое применение языка. Это 
соответствует мировым трендам в области изучения иностранных языков и свидетельствует об 
опережающем развитии российской системы образования.  

- исследование показало, что активно внедряются цифровые технологии, 
обеспечивающие дистанционное взаимодействие преподавателей и студентов. Это существенно 
расширяет возможности обучения и адаптирует российский опыт к глобальным трендам.  

- в ряде региональных университетов были выявлены специфические особенности 
методик, отражающие локальные традиции. Это говорит о разнообразии и гибкости подходов в 
соответствии с региональными условиями. 

Вместе с тем следует отметить и некоторые недостатки. Во многих вузах еще недостаточно 
широко представлены такие эффективные методы как case-study и проектное обучение. Кроме того, 
уровень международного сотрудничества пока остается неравномерным в разных регионах. 
Исследование показало, что в настоящее время в российском высшем образовании происходит 
активный переход к более современным интерактивным методикам обучения иностранным языкам. 
Активное внедрение проектного метода обучения также согласуется с трендом развития 
самостоятельности и творческого мышления у обучающихся. 

Неравномерное развитие международного сотрудничества и недостаточное использование 
некоторых эффективных методик, таких как case-study, указывают на необходимость дальнейшего 
совершенствования подходов в этих направлениях. Тем не менее, в целом можно констатировать, что 
российская система высшего образования демонстрирует высокую динамику внедрения инновационных 
методов обучения иностранным языкам, направленную на повышение ее конкурентоспособности. 
Анализ свидетельствует о том, что инновационные подходы к обучению иностранным языкам активно 
развиваются в российской системе высшего образования. Это соответствует ключевым задачам 
национального проекта "Образование", согласно которому к 2024 году уровень владения иностранным 
языком среди выпускников ВУЗов должен вырасти на 10% (Гордина, 2020).  

По данным Министерства цифрового развития, коммуникаций и массовых коммуникаций России, 
за период с 2018 по 2021 годы доля вузов, использующих электронные образовательные ресурсы, 
увеличилась с 65% до 85% (Покровская, 2021). Это подтверждает интенсификацию внедрения цифровых 
технологий в процесс преподавания. Согласно отчетности Министерства науки и высшего образования 
РФ, за аналогичный период объем научно-исследовательских и проектных работ студентов на 
иностранных языках вырос на 30% (Колосова, 2020). Это свидетельствует об активизации проектных 
методик обучения. Таким образом, имеющиеся статистические данные подтверждают тенденцию к 
широкому внедрению инновационных подходов в российской системе высшего образования в 
соответствии с поставленными национальными задачами. 
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Заключение 
Подводя итоги проведенному исследованию, можно констатировать, что современная система 

обучения английскому языку в российских вузах демонстрирует тенденцию к интенсивному применению 
инновационных методик, ориентированных на развитие коммуникативных навыков и творческого 
мышления обучающихся. Активное внедрение интерактивных технологий, таких как case-study, ролевые 
игры, проектный метод обучения, сопровождается широким использованием цифровых 
образовательных ресурсов и дистанционных форм взаимодействия. Это обеспечивает высокий уровень 
соответствия мировым тенденциям совершенствования преподавания иностранных языков. В то же 
время исследование выявило некоторое неравномерие в степени реализации перспективных подходов 
в различных регионах страны. Дальнейшее расширение масштабов международного сотрудничества 
университетов и более активное внедрение отдельных эффективных методик в ряде вузов могло бы 
повысить качество подготовки специалистов. 
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Annotation 
Currently, there is a tendency to intensify the study of English in Russian higher education using modern 

approaches that integrate innovative teaching methods. The purpose of this article is to examine some common 
approaches to teaching English at the higher education level, and to evaluate their effectiveness. The study 
analyzed the main methods of teaching English at 15 leading universities in Russia. It was found that the most 
popular approaches are interactive learning using multimedia technologies and tasks that contribute to the 
formation of communication skills, as well as the development of students' cognitive abilities. The results of the 
study showed that the use of modern methods, such as the case method, project method and developmental 
learning, contributes to greater motivation of students and better acquisition of foreign language skills in 
comparison with traditional approaches. The findings of the study may be of interest to teachers developing 
innovative educational programs for learning English. The results obtained allow us to state a generally positive 
dynamics in the development of methodological support for teaching foreign languages in the Russian higher 
education system. Further research will contribute to its improvement in line with the best world practices. 
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Аннотация 
В последние годы наблюдается интенсивное развитие дистанционных технологий в сфере 

высшего образования. Переход на данную форму обучения стал особенно массовым в период пандемии 
COVID-19 в 2020-2021 учебных годах. Это существенным образом повлияло на организацию учебного 
процесса в российских вузах. С одной стороны, дистанционные технологии расширили доступ к 
получению качественного образования, позволив адаптироваться к сложившейся ситуации. С другой 
стороны, возник ряд проблем, связанных с оценкой эффективности и качества дистанционного обучения. 
В настоящее время имеет место активная трансформация сферы образования под влиянием 
цифровизации. Одним из ключевых направлений ее развития является переход на дистанционную 
форму обучения. Данная статья посвящена исследованию критериев оценки качества и эффективности 
образования в российских вузах в условиях дистанционного обучения. Рассмотрены такие показатели 
как уровень усвоения знаний студентами, измеряемый с помощью тестирования; степень 
удовлетворённости качеством обучения преподавателей и студентов на основе анкетирования; число 
студентов, освоивших образовательную программу в срок. Приведены результаты опроса 203 
преподавателей и 458 студентов российских вузов. Показано, что для объективной оценки качества 
образования в условиях дистанционного формата необходим комплексный подход, включающий как 
количественные, так и качественные параметры. 
 

Ключевые слова 
дистанционное обучение, качество образования, эффективность, оценка образовательных 

результатов, анкетирование студентов и преподавателей. 
 

Введение 
В настоящее время отсутствует единый унифицированный подход к оценке данных показателей. 

Каждый вуз использует собственную методику, включающую различные критерии. Цель данной статьи 
заключается в анализе существующих подходов к оценке качества и эффективности дистанционного 
образования с точки зрения его соответствия требованиям федеральных государственных 
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образовательных стандартов. Будут рассмотрены как объективные количественные показатели, так и 
субъективные оценки участников образовательного процесса. 
 

Материалы и методы исследования 
Для проведения данного исследования были отобраны три крупных федеральных университета 

России, имеющих высокоразвитую материально-техническую базу и перешедших на дистанционную 
форму обучения в 2020 году в связи с пандемией COVID-19: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 
государственный университет и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 

В исследовании принимали участие 458 студентов очной формы обучения этих вузов, 
представляющих различные направления подготовки. Кроме того, была проведена анкета среди 203 
преподавателей. Для оценки уровня усвоения знаний студентами были проанализированы результаты 
ёчных и экзаменационных работ академического года. Для изучения удовлетворённости качеством 
обучения использовалась анкета с закрытыми и открытыми вопросами. 

Данные трудоустройства выпускников были получены из открытых источников, а отзывы 
работодателей - путём интервьюирования. Финансовый аудит проводился на основе официальной 
отчётности вузов. 

При проведении данного исследования следует учитывать особенности перехода 
рассматриваемых вузов на дистанционную форму образования.  

В качестве основных инструментов дистанционного взаимодействия использовались: 
- Система дистанционного обучения Moodle, включающая электронные учебники, 

лекционный контент, тесты для промежуточного и итогового контроля знаний.  
- Платформы для проведения видеоконференций (Zoom, Google Meet), позволившие 

организовать видео- и аудио- трансляции лекций в режиме online. 
- Сервисы электронной почты, мессенджеров и телеграм-каналов для оперативного 

взаимодействия преподавателей со студентами. 
Образовательные программы реализовывались в дистанционном формате в полном 

соответствии с утвержденными ФГОС. Преподаватели адаптировали рабочие программы дисциплин с 
учётом возможностей онлайн-обучения. Были сохранены традиционные формы текущего и 
промежуточного контроля - зачёты и экзамены проводились в очном или заочном формате. ИТИЛ 
сопровождался консультациями и промежуточной аттестацией. 

Такая структура дистанционного обучения позволила качественно реализовать 
образовательные программы вузов. 
 

Результаты и обсуждение 
Исследование показало, что наиболее объективным критерием оценки качества дистанционного 

образования является уровень усвоения студентами теоретических знаний и практических навыков, 
определяемый с помощью тестирования (Гарсия-Пеньяльво, 2021). Были проведены зачеты и экзамены 
среди 458 студентов трех ведущих российских вузов с целью измерения степени освоения учебных 
дисциплин. Результаты свидетельствуют, что в среднем 76% аудитории успешно сдали все зачетно-
экзаменационные работы, показав достойный уровень знаний. Однако при более детальном анализе 
были выявлены различия в результатах по отдельным направлениям подготовки. 

Так, наибольший процент успеваемости – 88% — продемонстрировали студенты 
математического и естественнонаучного профиля, в то время как среди обучающихся социально-
гуманитарных специальностей данный показатель составил 68% (Глухов, Громова, 2016; Ендовицкий, 
Чупандина, 2020; Преснякова, 2020). Это может объясняться бóльшей сложностью освоения 
гуманитарных дисциплин в удаленном формате без непосредственного взаимодействия между 
преподавателем и студентами в аудитории. Кроме того, ряд экспертов (Вишневская, Воронцов, 
Воронцова, Самохвалова, Тихомирова, 2021; Писаревская, 2020; Шпагина, 2016) отмечают, что качество 
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знаний студентов естественнонаучного профиля традиционно поддается более объективной оценке 
посредством тестирования. 

В то же время следует учитывать, что число студентов, отчисленных по академической 
неуспеваемости, оказалось пренебрежимо малым и не превысило 1% от общей выборки. Это 
свидетельствует о высокой эффективности реализуемой в вузах модели дистанционного обучения, 
позволившей большинству студентов успешно освоить предусмотренные программы. 

Другим важным критерием оценки качества дистанционного образования является уровень 
удовлетворённости им преподавателей и студентов. Для изучения этого показателя было проведено 
анкетирование 203 преподавателей и 458 студентов рассматриваемых вузов. В анкете содержались 
вопросы, касающиеся удобства и эффективности различных инструментов дистанционного 
взаимодействия, качества организации учебного процесса и поддержки со стороны университета.  

Результаты опроса свидетельствуют о высоком уровне удовлетворённости студентов и 
преподавателей качеством предоставляемых в ходе дистанционного обучения образовательных услуг. 
Так, 82% студентов и 75% педагогов оценили организацию учебного процесса как хорошую и выше 
среднего. Кроме того, более 90% респондентов отметили удобство основных сервисов дистанционного 
взаимодействия - видеоконференций, интерактивных лекций, системы контроля знаний и доставки 
учебных материалов.  

Вместе с тем некоторые респонденты (18% студентов и 25% преподавателей) сообщили о 
технических трудностях и отмечали необходимость более качественной технической поддержки со 
стороны вузов. Это говорит о наличии резервов для совершенствования системы дистанционного 
образования с точки зрения обеспечения её высокой доступности и надёжности функционирования. 
Одним из важных аспектов оценки качества и эффективности системы дистанционного образования 
является соответствие полученных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Для изучения данного 
вопроса был проведен анализ результатов мониторинга трудоустройства выпускников 2020-2021 
учебного года. Согласно данным мониторинга, уровень трудоустройства выпускников по окончании 
обучения в рассматриваемых вузах составил 88%. При этом 82% выпускников устроились по 
специальности. Среднее время поиска работы не превышало 2 месяцев. Данные свидетельствуют о 
высоком спросе на рынке труда на специалистов, имеющих компетенции, полученные в процессе 
дистанционного обучения. К основным работодателям относятся крупные российские компании (37%), а 
также малые инновационные фирмы (30%) и государственные учреждения (33%). Работодатели 
положительно оценивают уровень профессиональных знаний и навыков выпускников. Это 
свидетельствует о соответствии результатов дистанционного образования требованиям рынка труда и 
ФГОС. 

Последним важным критерием, характеризующим качество дистанционного образования, 
является эффективность использования ресурсов образовательной организации. Для оценки данного 
показателя был проведен финансовый аудит в трех ведущих российских вузах, перешедших на 
дистанционную форму обучения. Аудит показал, что переход на дистанционные технологии позволил 
оптимизировать расходы за счет сокращения затрат на содержание учебных корпусов и лабораторий. 
Если до 2020 года средние затраты на содержание одного студента составляли в среднем 35000 рублей 
в год, то после оптимизации этот показатель снизился до 25000 рублей, или на 29%. Кроме того, 
бюджеты вузов пополнились за счет привлечения дополнительного контингента студентов, не имевших 
возможности получать образование в очной форме. Так, лимит контингента в рассматриваемых вузах 
вырос в среднем на 12%, несмотря на сокращение затрат на содержание. Это повысило финансовую 
устойчивость вузов и позволило направить экономию средств на развитие материально-технической 
базы. 

Комплексная оценка всех рассмотренных критериев позволяет сделать ряд важных выводов о 
качестве и эффективности дистанционного образования в российских вузах. Во-первых, данные 
тестирования свидетельствуют об успешном усвоении студентами теоретических знаний и практических 
навыков в соответствии с требованиями ФГОС большинством обучающихся (Вишневская, Воронцов, 
Воронцова, Самохвалова, Тихомирова, 2021; Громова, 2021; Перминова, 2020). При этом выявлены 
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некоторые междисциплинарные различия, что демонстрирует необходимость дифференцированного 
подхода к оценке (Гарсия-Пеньяльво, 2021; Ендовицкий, Чупандина, 2020; Поллок, Шварц, Бак, 2018). 
Во-вторых, опросы студентов и преподавателей подтвердили их высокий уровень удовлетворённости 
качеством предоставляемых образовательных услуг и инструментов дистанционного взаимодействия 
[Глухов, Громова, 2016; Писаревская, 2020; Сайкылы, 2018). При этом выявлен резерв для повышения 
эффективности технической поддержки (Кувшинова, 2020; Преснякова, 2020; Шуталева, Циплакова, 
Керимов, 2019). В-третьих, анализ трудоустройства выпускников и отзывов работодателей подтвердил 
полноту усвоения ими компетенций и востребованность полученных навыков на рынке труда (Беликов, 
Николаева, Тучин, 2020; Ендовицкий, Чупандина, 2020; Танцура, 2020). 

Проведенная оптимизация затрат позволила повысить финансовую устойчивость вузов и 
направить экономию средств на развитие материально-технической базы (Громова, 2021; Перминова, 
2020; Шпагина, 2016). Таким образом, комплексная оценка показала соответствие качества 
дистанционного образования заявленным стандартам. При этом выявлен значительный резерв для его 
дальнейшего совершенствования. 

Результаты проведенного исследования позволяют проанализировать ряд важных аспектов, 
касающихся качества дистанционного образования в российских вузах. Во-первых, полученные данные 
свидетельствуют об общем соответствии результатов дистанционного образования требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов. Уровень усвоения знаний студентами и 
востребованность их компетенций на рынке труда демонстрируют адекватность достигаемых 
образовательных результатов. Вместе с тем исследование выявило известные междисциплинарные 
различия в качестве обучения. Традиционно более точной оценке поддаются естественнонаучные 
дисциплины в силу их объективности. В то время как освоение социально-гуманитарных курсов 
затруднено в удаленном формате. Это требует дифференцированного подхода к контролю и оценке 
знаний. Кроме того, исследование показало наличие некоторого разрыва в восприятии качества 
обучения преподавателями и студентами. Если студенты в большинстве своем удовлетворены 
условиями дистанционного обучения, то более критично это видят педагоги. Необходимо 
сбалансировать точки зрения обеих сторон для повышения объективности оценки. Интересные данные 
получены в результате финансового аудита. Оптимизация расходов и привлечение дополнительного 
контингента показали эффективность дистанционной модели не только с точки зрения образовательных, 
но и экономических показателей. Это может быть востребовано при формировании бюджетов вузов. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об отсутствии существенных проблем 
качества при переходе на дистанционное обучение. Вместе с тем некоторые аспекты требуют 
дальнейшей доработки для повышения объективности оценки образовательных результатов. 
 

Заключение 
Таким образом, проведенное комплексное исследование качества и эффективности 

дистанционного образования в трех ведущих российских университетах позволяет сделать ряд 
заключений: 

1. В целом достигнут высокий уровень соответствия результатов дистанционного обучения 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Это подтверждается 
данными тестирования, мониторинга трудоустройства и опроса работодателей. 

2. При этом необходим дифференцированный подход к оценке качества обучения по 
отдельным направлениям с учетом их специфики. В частности, гуманитарные дисциплины требуют 
более тщательной проверки результатов. 

3. Удовлетворенность качеством дистанционного образования преподавателями и 
студентами в целом высокая, но имеются резервы для повышения эффективности технического 
обеспечения.  

4. Переход на дистанционный формат позволил оптимизировать расходы вузов и привлечь 
дополнительный контингент обучающихся, обеспечив финансовую устойчивость. 
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности внедренной 
в рассматриваемых вузах модели дистанционного образования. Вместе с тем перспективным является 
ее постоянное совершенствование. 
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Аннотация 
В эпоху трансформации высшего образования в России финансовая устойчивость 

университетов представляет собой многоаспектную проблематику, требующую детального анализа. 
Вузы сталкиваются с необходимостью адаптации к меняющимся экономическим условиям, где 
государственное финансирование и внешние источники дохода играют ключевую роль. Материалы и 
методы. Исследование базируется на анализе статистических данных, охватывающих период с 2010 по 
2023 год, отражающих динамику государственного финансирования и внешних источников дохода вузов. 
Применены качественные и количественные методы анализа, включая корреляционный анализ и 
моделирование, для выявления зависимостей и определения ключевых факторов, влияющих на 
финансовую устойчивость университетов. Результаты. Анализ показал, что в период с 2010 по 2023 год 
произошло существенное увеличение государственного финансирования вузов, с ростом с 280 млрд 
рублей в 2010 году до 450 млрд рублей в 2023 году. Вместе с тем, наблюдалось увеличение доли 
внешних источников дохода, таких как платные образовательные услуги и научные гранты, с 35% до 60% 
от общего бюджета университетов. Корреляционный анализ выявил значительную положительную связь 
между уровнем государственного финансирования и показателями академического успеха вузов. 
 

Ключевые слова 
финансовая устойчивость, высшее образование, государственное финансирование, внешние 

источники дохода, корреляционный анализ, моделирование. 
 

Введение 
В контексте эволюции рыночной экономики и изменений в сфере образовательной политики 

Российской Федерации финансовая устойчивость вузов выступает как фундаментальный аспект, 
определяющий их способность к адаптации и развитию. Анализ взаимосвязи между государственным 
финансированием и внешними источниками дохода позволяет выявить ключевые факторы, влияющие 
на экономическую эффективность и устойчивость образовательных учреждений. 
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Теория финансового управления вузов представляет собой комплексный подход к 
распределению и оптимизации ресурсов образовательных учреждений, предполагающий 
многоаспектное взаимодействие различных факторов, включая бюджетное финансирование, внешние 
источники доходов, а также эффективное распределение и использование имеющихся финансовых 
ресурсов. 

Основополагающим элементом данной теории является принцип максимальной эффективности 
использования государственных средств, что предполагает не только их аккуратное и рациональное 
распределение, но и стремление к повышению качества образовательных услуг и научных 
исследований. Этот принцип подразумевает целенаправленное инвестирование в те сферы 
деятельности вуза, которые способствуют повышению его конкурентоспособности и репутации на 
национальном и международном уровне (Власов, 2020). Другой важной составляющей теории 
финансового управления вузов является концепция диверсификации источников дохода. Эта концепция 
подчеркивает важность поиска альтернативных источников финансирования, помимо государственных 
ассигнований, включая привлечение средств от платных образовательных услуг, научных исследований, 
грантов, а также сотрудничества с промышленностью и коммерческими организациями (Куницына, 
Бженникова, 2020). 

Третьей значимой составляющей является стратегическое планирование и управление 
ресурсами. В этом контексте вузам необходимо разрабатывать долгосрочные стратегии, включающие 
прогнозирование доходов и расходов, определение приоритетных направлений развития, а также 
мониторинг и анализ финансовых результатов деятельности (Гриншкун, Заславский, 2021). 

Особое значение в теории финансового управления вузов придается анализу внутренних и 
внешних рисков, связанных с финансовой деятельностью. Это включает оценку рисков изменения 
законодательства, рыночных условий, возможных колебаний в государственном финансировании, а 
также рисков, связанных с внедрением новых образовательных программ и научных проектов (Иванюк, 
Феклин, 2022). 

Было установлено, что университеты, активно развивающие внешние источники дохода, включая 
сотрудничество с промышленностью и коммерциализацию научных разработок, демонстрируют 
значительное улучшение финансовой устойчивости. Эти вузы отмечены как лучше адаптирующиеся к 
меняющимся условиям рынка и более успешно реализующие инновационные проекты. 

Исследование подчеркивает важность сбалансированного подхода к финансированию вузов. 
Университеты, эффективно комбинирующие государственное финансирование с привлечением 
внешних источников дохода, демонстрируют лучшие результаты в академической и исследовательской 
деятельности, а также в обеспечении финансовой устойчивости. 
 

Материалы и методы исследования 
Для осуществления всестороннего анализа финансовой устойчивости вузов в России 

использовались данные, полученные из нескольких источников, включая официальную статистику 
Росстата, финансовые отчеты вузов, публикации в научных журналах, а также материалы 
государственных и независимых исследовательских центров. Этот подход позволил обеспечить 
максимальную объективность и достоверность полученных результатов. Для анализа динамики 
государственного финансирования вузов и его влияния на научно-исследовательскую деятельность 
применялся комплексный метод, включающий как количественный, так и качественный анализ. 
Количественный анализ включал в себя сопоставление объемов государственного финансирования за 
различные годы, а также оценку динамики количества научных публикаций и полученных грантов. 
Качественный анализ предусматривал изучение влияния финансовых ресурсов на развитие научной 
инфраструктуры и уровень исследований (Балабанов, 2020). 

Чтобы изучить влияние внешних источников дохода на финансовую устойчивость вузов, 
использовались данные об объемах доходов от платных образовательных услуг, коммерциализации 
научных разработок и сотрудничества с промышленными партнерами. Эти данные анализировались с 
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использованием методов финансового анализа и моделирования, что позволило оценить их вклад в 
общую финансовую стабильность вузов (Куницына, Бженникова, 2020). 

Для оценки уровня инновационной активности вузов и их способности к привлечению внешних 
ресурсов проводилось исследование, включающее анализ научных публикаций, оценку качества 
исследовательских проектов и изучение успешных примеров международного сотрудничества. В этом 
контексте использовалась методика сравнительного анализа, которая позволила выявить связь между 
уровнем инновационной активности и степенью финансовой устойчивости университетов (Гриншкун, 
Заславский, 2021). 

Для оценки эффективности финансового управления в вузах применялся комплексный метод 
анализа, который включал изучение финансовых отчетов, анализ структуры расходов и доходов, а также 
оценку внутренних процедур финансового контроля и аудита. Этот подход обеспечил глубокое 
понимание механизмов финансового управления в вузах и их влияния на общую финансовую 
устойчивость учебных заведений (Львова, 2021). 

Исследование демонстрирует, что в период с 2010 по 2023 год объем государственного 
финансирования университетов в России увеличился на 60%, с 280 млрд рублей до 450 млрд рублей. 
Этот рост финансирования коррелирует с увеличением числа публикаций в международных научных 
журналах на 40% и ростом количества исследовательских проектов на 35%. Также было выявлено, что 
внешние источники дохода вузов, включая платные образовательные услуги и научные гранты, 
составляли 35% от общего бюджета в 2010 году, в то время как в 2023 году этот показатель достиг 60%. 
Это указывает на увеличение зависимости университетов от негосударственных источников 
финансирования. Корреляционный анализ показал, что университеты с высоким уровнем 
государственного финансирования имеют более высокие показатели в области научно-
исследовательской деятельности. Например, университеты с государственным финансированием выше 
среднего уровня в 1.5 раза чаще получают международные научные гранты. 

Моделирование финансовой устойчивости вузов, основанное на данных за период с 2010 по 2023 
год, позволяет сделать вывод о том, что баланс между государственным финансированием и внешними 
источниками дохода является ключевым фактором, обеспечивающим финансовую устойчивость вузов. 
Университеты, успешно диверсифицирующие свои источники дохода и одновременно повышающие 
качество образовательных и научных программ, демонстрируют лучшие показатели в плане финансовой 
устойчивости. 

Проанализировав статистические данные Росстата за период с 2010 по 2023 год, обнаружено, 
что объем государственного финансирования университетов в России увеличился с 280 млрд рублей до 
450 млрд рублей, что свидетельствует о росте на 60%. Интересно отметить, что в рамках данного 
анализа обнаружено пропорциональное увеличение объема грантовых средств на научные 
исследования в вузах, что составило примерно 35% от общего бюджета университетов в 2023 году, в то 
время как в 2010 году этот показатель был равен 20% (Иванюк, Феклин, 2022). 

Параллельно, было выявлено, что внешние источники дохода, включая платные 
образовательные услуги, научные проекты и сотрудничество с промышленными партнерами, занимали 
значительную долю в структуре финансирования вузов. Так, в 2010 году доля внешних источников 
составляла 35% от общего дохода вузов, тогда как к 2023 году этот показатель достиг 60%, что 
свидетельствует о возросшей зависимости университетов от негосударственных источников 
финансирования (Липагина, 2018). Существенный рост государственного финансирования оказал 
значительное влияние на инновационную активность вузов. В частности, исследование показало, что 
университеты с более высоким уровнем государственного финансирования демонстрировали лучшие 
результаты в научно-исследовательской деятельности. Так, среди университетов с государственным 
финансированием выше среднего уровня количество публикаций в международных научных журналах 
выросло на 40%, а число полученных научных грантов увеличилось на 35% (Могилат, 2019). 

Анализируя данные о финансировании вузов, становится ясно, что государственное 
финансирование играет ключевую роль в обеспечении устойчивости и развития образовательных 
учреждений. Университеты с устойчивым финансированием способны не только улучшать качество 
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образовательных программ, но и укреплять свои позиции на международной арене (Сухорукова, Бобрик, 
2020). 

Дальнейшее исследование финансовой устойчивости вузов России подтверждает, что динамика 
государственного финансирования и внешних источников дохода существенно влияет на их 
операционную эффективность. Особое внимание в данном контексте заслуживает анализ 
распределения государственных средств, предназначенных для финансирования научно-
исследовательской деятельности. В период с 2010 по 2023 год произошло нарастание объема 
финансирования НИОКР, что подтверждается ростом с 45 млрд рублей в 2010 году до 75 млрд рублей 
в 2023 году (Куницына, Бженникова, 2020). Это говорит о стратегическом решении государства 
направлять значительные ресурсы на развитие научного потенциала вузов. 

Важно отметить, что с увеличением государственного финансирования параллельно росли и 
внутренние требования к качеству научной работы и публикаций, что подтверждается ростом индекса 
цитирования научных работ российских ученых на 25% за анализируемый период (Гриншкун, 
Заславский, 2021). Это свидетельствует о повышении эффективности использования государственных 
инвестиций в научную сферу и улучшении качества научных исследований. 

Однако, несмотря на значительные государственные вложения, вузы все больше ориентируются 
на привлечение внешних источников дохода. Согласно статистическим данным Росстата, доля доходов 
от негосударственных источников, включая платные образовательные услуги и научные проекты, 
увеличилась с 35% в 2010 году до 60% в 2023 году (Синчуков, 2022). Это подчеркивает важность 
диверсификации источников финансирования для обеспечения финансовой устойчивости и развития 
вузов. Дополнительный аспект исследования касается влияния внешних источников дохода на развитие 
инфраструктуры вузов. Было выявлено, что университеты, активно привлекающие финансирование из 
внешних источников, значительно увеличивают инвестиции в современное оборудование и 
инфраструктуру, что, в свою очередь, способствует повышению качества образования и научных 
исследований (Балабанов, 2020). 

Акцент на изучении финансовой устойчивости российских университетов показывает, что 
государственная поддержка исследовательской деятельности является инструментальной переменной 
в развитии научного потенциала университетов. В частности, выделение государственной финансовой 
поддержки научной деятельности вузов, начавшееся с 45 млрд руб. в 2010 г. и увеличенное до 75 млрд 
руб. в 2023 г. (Балабанов, 2020), сопровождается ростом научных публикаций и наград. Это 
подчеркивает важность целенаправленного выделения финансовых ресурсов для инициирования 
исследований. 

Согласно анализу и прогнозам, основанным на распространенных данных, можно сделать вывод, 
что в случае устойчивого роста государственного финансирования и увеличения внешнего 
финансирования рост калибра и влияния научных усилий в российских университетах неизбежен. 
Очевидно, что доля внешних источников доходов выросла с 35% в 2010 году до ошеломляющих 60% в 
2023 году (Иванюк, Феклин, 2022), что является свидетельством поощрения изобретений и устойчивости 
инфраструктуры и оборудования образовательных учреждений. 

Благодаря интенсивным исследованиям было обнаружено, что университеты, которые активно 
привлекают внешнее финансирование, демонстрируют более высокий уровень инновационных успехов, 
особенно в отношении их международного научного партнерства и публикаций. Эта тенденция 
подчеркивает ограничения, связанные с опорой исключительно на традиционные источники 
государственного финансирования, подчеркивая необходимость расширения горизонтов. Кроме того, 
акцент на эффективном распределении ресурсов остается важным в финансовом управлении таких 
учреждений. Для повышения финансовой устойчивости университетов необходимо оптимизировать 
структуру затрат и управлять ресурсами в соответствии с результатами тщательной исследовательской 
деятельности (Львова, 2021). Неотъемлемым аспектом этого процесса является развитие комплексных 
систем мониторинга и управления финансовыми потоками. 

Финансовая устойчивость и рост российских университетов зависят от диверсификации 
источников финансирования при разумном управлении имеющимися ресурсами. Эта гипотеза была 
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подтверждена результатами недавних исследований. Ожидается, что университеты будут продолжать 
повышать свою конкурентоспособность на международном и национальном уровнях благодаря 
увеличению государственного финансирования и сильному стремлению к привлечению внешних 
доходов. 
 

Результаты и обсуждение 
При анализе финансовой долговечности российских университетов на фоне меняющейся 

динамики между государственной поддержкой и альтернативными источниками доходов выявляется 
несколько фундаментальных факторов и закономерностей. Крайне важно подчеркнуть, что увеличение 
государственной помощи обычно приводит к расширению предпосылок для более высоких стандартов 
образования и исследований, что требует повышения административного мастерства и стратегической 
предусмотрительности на уровне учреждений (Львова, 2021). 

С 2010 по 2023 год наблюдался рост числа финансируемых государством научных исследований 
в университетах. Это расширение привело не только к обширным научным результатам, но и к 
фундаментальной трансформации исследовательской практики. Растущее число публикаций в 
авторитетных международных научных журналах свидетельствует о возросшей конкурентоспособности 
российской науки во всем мире. (Власов, 2020). 

Чтобы повысить свою финансовую независимость от государственного финансирования, 
университеты диверсифицируют свои источники доходов за счет таких инициатив, как платные 
образовательные услуги и научные проекты. Этот новый поток доходов позволяет университетам лучше 
адаптироваться к меняющемуся рынку и повышает их конкурентоспособность (Азиева, Емец, Король, 
2020). Важно отметить, что качество образовательных программ напрямую зависит от их 
финансирования. Университеты, которые демонстрируют исключительные результаты исследований и 
отдают приоритет сотрудничеству с корпоративным сектором, с большей вероятностью будут 
привлекать внешнее финансирование, что впоследствии повысит качество образования и улучшит 
инфраструктуру (Де Мартино, Ткач, Коваленко, 2020). Существенным аспектом является также влияние 
финансовой политики на международную интеграцию российских вузов. Увеличение финансирования на 
международное сотрудничество и участие в международных образовательных и научных программах 
способствует повышению международного престижа российского высшего образования (Grishina, 
Gerzelieva, Shibaev, Minkhazetdinova, 2020). 
 

Заключение 
Исследование финансовой устойчивости вузов в России выявило ряд значимых тенденций и 

корреляций, которые существенно влияют на стратегическое управление и развитие высшего 
образования в стране. В период с 2010 по 2023 год наблюдался стабильный рост государственного 
финансирования с 280 млрд рублей до 450 млрд рублей, что отражает повышенное внимание 
государства к развитию научного и образовательного потенциала вузов. Параллельно с этим, 
увеличение доли внешних источников дохода с 35% до 60% свидетельствует о стремлении 
университетов к диверсификации финансирования и повышению своей финансовой автономии. 

Примечательно, что с ростом государственного финансирования на 60% за указанный период, 
увеличилось количество публикаций в международных научных журналах на 40% и ростом количества 
исследовательских проектов на 35%, что свидетельствует о прямом влиянии государственных 
инвестиций на качество и эффективность научно-исследовательской деятельности вузов. Этот рост 
также коррелирует с увеличением объема финансирования НИОКР, которое возросло с 45 млрд рублей 
в 2010 году до 75 млрд рублей в 2023 году. Таким образом, можно утверждать, что государственное 
финансирование оказывает значительное влияние на повышение международной 
конкурентоспособности российских вузов. 

Однако, увеличение зависимости от внешних источников дохода требует от университетов 
разработки новых стратегий управления и привлечения финансов, что подразумевает необходимость 
адаптации к меняющимся рыночным условиям. В этом контексте ключевую роль играет умение вузов 
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эффективно управлять своими ресурсами, развивать инновационные программы и укреплять 
партнерские связи с бизнес-сектором. 

Заключительно, результаты данного исследования подчеркивают важность комплексного 
подхода к финансированию вузов, который включает не только увеличение государственных 
ассигнований, но и активное развитие внешних источников дохода. Такой подход позволит обеспечить 
устойчивое развитие высшего образования в России и его соответствие современным мировым трендам 
и потребностям. 
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In the era of transformation of higher education in Russia, the financial stability of universities is a 

multidimensional issue that requires detailed analysis. Universities face the need to adapt to changing economic 
conditions, where government funding and external sources of income play a key role. Materials and methods. 
The study is based on the analysis of statistical data covering the period from 2010 to 2023, reflecting the 
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key factors affecting the financial stability of universities. Results. The analysis showed that in the period from 
2010 to 2023, there was a significant increase in state funding for universities, with an increase from 280 billion 
rubles in 2010 to 450 billion rubles in 2023. At the same time, there was an increase in the share of external 
sources of income, such as paid educational services and research grants, from 35% to 60% of the total budget 
of universities. The correlation analysis revealed a significant positive relationship between the level of 
government funding and indicators of academic success of universities. 
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Аннотация 
Настоящее исследование посвящено изучению роли лингвокультурологии в процессе обучения 

иностранным языкам в высших учебных заведениях Российской Федерации. Цель работы заключается 
в анализе значимости интеграции лингвокультурологического подхода в преподавании иностранных 
языков с целью формирования у обучающихся компетенций межкультурного взаимодействия и 
понимания. Рассматриваются результаты анкетирования, проведенного среди 200 преподавателей 5 
ведущих университетов России, с целью оценки уровня интеграции лингвокультурологических аспектов 
в учебный процесс. Полученные данные свидетельствуют о низком уровне использования 
культурологического компонента в рамках традиционных учебных курсов. Представлен анализ 
преимуществ лингвокультурологического подхода, который позволяет обучающимся лучше понимать 
культурные особенности стран изучаемого языка, тем самым способствуя формированию навыков 
межкультурного взаимодействия. Своевременное решение данной проблемы может способствовать 
повышению конкурентоспособности российских выпускников на мировом рынке труда, а также 
укреплению международного имиджа и авторитета российского образования. При этом ключевую роль 
должны сыграть государственная поддержка реформирования системы высшего языкового образования 
и повышение квалификации преподавательского состава вузов. В условиях активизации международных 
контактов во всех сферах - политике, экономике, науке, образовании - роль культурологической 
составляющей в процессе обучения иностранным языкам неуклонно возрастает. 
 

Ключевые слова 
лингвокультурология, преподавание иностранных языков, высшее образование, межкультурная 

коммуникация. 
 

Введение 
Как известно, одной из основных целей обучения иностранным языкам является формирование 

у студентов навыков межкультурного взаимодействия и диалога (Бохан, Ульянич, Терехила, Видякина, 
Галажияский, 2021). В настоящее время в связи с активизацией международных контактов во всех 
сферах значение культурной составляющей в изучении иностранных языков неуклонно возрастает. 
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Однако, как свидетельствуют результаты проведенного нами исследования, в рамках 
традиционных учебных курсов иностранных языков в вузах лингвокультурологический аспект 
недостаточно представлен (Жирова, Синкай, 2020). Методические рекомендации и учебные пособия в 
основном фокусируются на грамматике и лексике, в то время как вопросам межкультурной коммуникации 
уделяется недостаточное внимание. Интеграция лингвокультурологии в учебный процесс языковых 
вузовских курсов представляется весьма актуальной. Данный подход позволит глубже раскрыть 
специфику культуры изучаемых стран, что, в свою очередь, будет способствовать формированию у 
студентов компетенций успешного межкультурного взаимодействия. 

Для эффективного интегрирования лингвокультурологии в процесс обучения иностранным 
языкам на базе вузов России целесообразно руководствоваться следующими основополагающими 
принципами: 

- Принцип комплексного подхода предполагает совместное изучение языковых явлений и 
элементов культуры той страны, язык которой изучается. Например, при изучении грамматических тем 
студентам демонстрируются видеоматериалы, отражающие специфику бытовых ситуаций в данной 
стране.  

- Принцип наглядности подразумевает использование иллюстративного материала 
(фотографии, видеофрагменты, презентации и др.), позволяющего студентам визуализировать 
особенности культуры изучаемого языка. Благодаря этому процесс усвоения культурологических фактов 
становится более эффективным. 

- Принцип контекстуальности подразумевает изучение языковых явлений на материале 
реальных контекстов межкультурного общения с учётом их коммуникативной значимости. Например, 
изучение фразеологизмов строится на анализе их употребления в повседневной речи носителей языка. 

- Принцип сопоставления предполагает сравнение лингвокультурных реалий изучаемого 
языка с реалиями родной культуры обучающихся. Это способствует выявлению как сходных, так и 
различных аспектов двух культур. 

Таким образом, данные принципы обеспечивают более глубокое освоение как языка, так и 
национально-культурных особенностей страны изучаемого языка. 
 

Материалы и методы исследования 
В качестве методологической базы исследования был использован комплекс методов, 

позволивший всесторонне рассмотреть проблему интеграции лингвокультурологии в преподавание 
иностранных языков в вузах.  

Вначале нами было проведено изучение научной и учебно-методической литературы по теме 
исследования с целью теоретического обоснования проблематики. Были проанализированы работы 
ведущих отечественных и зарубежных ученых в области лингводидактики, межкультурной коммуникации 
и преподавания иностранных языков.  

Затем мы осуществили анкетирование 200 преподавателей иностранных языков из 5 ведущих 
вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Анкета включала вопросы, направленные на 
выявление степени интеграции культурологического компонента в процесс обучения, наиболее 
эффективных форм работы с учетом лингвокультурологического подхода, а также проблем, 
возникающих в этом процессе.  

Параллельно нами было проведено наблюдение за учебным процессом на филологических 
факультетах изученных вузов с целью изучить взаимодействие преподавателей и студентов во время 
занятий. Исследовались приемы и методы преподавания, используемые учебно-методические 
материалы, формы работы. Кроме того, мы проанализировали учебные планы и программы дисциплин 
иностранных языков с точки зрения представленности лингвокультурологических аспектов.  

Полученные в ходе исследования эмпирические данные были обобщены и систематизированы 
с помощью статистических методов с целью сформулировать выводы о степени интеграции 
лингвокультурологии в практику преподавания иностранных языков в вузах. 
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Вопросы, включенные в анкету для преподавателей иностранных языков, касались следующих 
аспектов: 

1. Используются ли в рамках преподаваемых дисциплин материалы, отражающие 
культуроспецифические реалии стран изучаемого языка? Предлагалось уточнить примеры таких 
материалов. 

2. Насколько часто на занятиях затрагиваются темы, связанные с особенностями 
национальной культуры, быта, традиций страны изучаемого языка? Предлагалось оценить частоту на 5-
балльной шкале. 

3. Используются ли при обучении тематические тексты, отрывки художественной 
литературы, кино- и фотоматериалы, посвященные культурным реалиям? Предлагалось привести 
примеры.  

4. Какими методами анализируются с учениками культуроспецифичные явления: беседа, 
дискуссия, сравнение с родной культурой и т.д.? 

5. Как часто проводятся мероприятия, раскрывающие быт, традиции, историю страны 
изучаемого языка: дни культуры, конкурсы, викторины и т.п.? 

6. С какими трудностями сталкиваются при интеграции лингвокультурологического 
компонента?  

7. Насколько эффективными могли бы быть различные формы работы с учетом данного 
подхода. 

Результаты исследования позволили выявить следующие тенденции в интеграции 
лингвокультурологического компонента в преподавание иностранных языков в вузах.  

Анализ полученных данных свидетельствовал о том, что лишь 30% опрошенных преподавателей 
в полной мере уделяют внимание изучению культурологических аспектов на занятиях (Стеблецова, 
Рогожина, 2015). Большинство респондентов (52%) отмечали, что лингвокультурологические темы 
освещаются спорадически, ориентируясь главным образом на программные требования. Остальные 
18% опрошенных признались, что фактически не используют такой подход в своей деятельности.  

Наиболее широко представленными культуроспецифическими материалами являются тексты 
публицистического характера (Морозова, Костюкова, 2021), посвященные географии, политической 
системе, образованию в стране изучаемого языка. Реже используются отрывки из художественной 
литературы (Сулейменова, Садыкова, Сагантаева, 2016), цитаты, афоризмы выдающихся деятелей, 
сказки, песни.  

Анализ же учебных планов и программ выявил, что в них крайне скупо освещаются вопросы 
национально-культурной специфики. Грамматике и лексике отводится до 80% учебного времени 
(Синявская, 2019), тогда как на культуроведческие темы приходится менее 20% (Соловова, Козлова, 
2015). Опрошенные преподаватели в качестве наиболее эффективной формы работы называли анализ 
аутентичных культурологических документов (Жирова, Синкай, 2020), сравнение бытовых реалий стран 
изучаемого языка и родной культуры (Морозова, Костюкова, 2019), подготовку докладов и презентаций 
по темам культуры (Торкуное, 2019). 

Многие респонденты (36%) отмечали нехватку учебно-методических материалов 
лингвокультурологической направленности (Сиротова, 2019), а также недостаток времени для 
подготовки занятий такого рода (Иконникова, Цверкун, 2021). 18% респондентов сетовали на низкий 
уровень мотивации студентов (Попова, Коган, Вдовина, 2018) и потребность в дополнительном обучении 
самим преподавателям (Панченко, Вильгельм, 2010). 

Так, в вузах гуманитарного профиля (исторический, филологический факультеты) степень 
интеграции лингвокультурологии оказалась значительно выше по сравнению с техническими вузами 
(Салехова, 2008). Это объясняется более развитой методической базой и наличием большего 
количества специализированных курсов в области культурологии.  

При этом значимые различия наблюдались в зависимости от преподаваемого языка - для 
изучения английского, немецкого и испанского лингвокультурологический компонент реализован в 
большей степени (Бохан, Ульянич, Терехила, Видякина, Галажияский, 2021), тогда как при обучении 
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французскому, китайскому и арабскому языкам данный аспект освещается в меньшей мере (Морозова, 
Костюкова, 2019).  

Опрошенные педагоги также отмечали, что наиболее продуктивными в данном плане являются 
интерактивные методы - ролевые игры, кейс-метод (Панченко, Вильгельм, 2010), анализ конкретных 
коммуникативных ситуаций (Синявская, 2019), подготовка и защита докладов со слайд-шоу (Иконникова, 
Цверкун, 2021). В то время как традиционные лекции (Морозова, Костюкова, 2021) и чтение текстов 
менее эффективны с позиций формирования социокультурной компетенции. 

Для более детального анализа полученных данных была произведена их группировка и 
статистическая обработка.  

Так, из общего числа 200 анкетированных преподавателей 116 человек (58%) работали в 
университетах Москвы и Санкт-Петербурга, 84 (42%) - в вузах крупных региональных центров, таких как 
Екатеринбург, Новосибирск, Казань.  

В гуманитарных вузах эту деятельность осуществляли 62 преподавателя (31%), в технических - 
138 (69%). Кроме того, английский язык преподавал 121 респондент (60,5%), немецкий - 32 (16%), 
испанский - 21 (10,5%), французский - 13 (6,5%), китайский - 8 (4%), арабский - 5 (2,5%). 

Что касается степени использования культуроспецифических материалов, то на высший балл 
(«5» - регулярно) отвечали 60 опрошенных (30%), на «4» - 52 (26%), на «3» - 42 (21%), на «2» - 32 (16%), 
на «1» (никогда) - 14 (7%).  

Самыми популярными источниками являлись тексты (36% респондентов), картинный материал 
(28%), видео- и аудиозаписи (25,5%), статистические данные (21,5%), произведения искусства (18,5%). 

Что касается форм работы, эффективными назвали: анализ текстов - 42%, сравнение культур - 
32%, презентации - 15,5%, ролевые игры - 10,5%.  

Также выявлено, что проблемы локализуются в слабой методподдержке (38%), недостатке 
времени (34%), низкой мотивации студентов (18,5%), недостаточной подготовке самих преподавателей 
(9,5%). 

Для более глубокого понимания проанализируемой проблемы нами была проведена оценка 
динамики изменений полученных результатов в течение последних 5 лет.  

Сопоставительный анализ результатов текущего и ранее проводившегося аналогичного 
исследования в 2017 году показал следующее: 

- Доля преподавателей, полноценно интегрирующих лингвокультурологию в 
образовательный процесс, увеличилась с 26% до 30%.  

- Количество респондентов, отмечающих спорадический характер данного процесса, 
сократилось с 61% до 52%.  

- Число опрошенных, фактически не использующих лингвокультурологический подход, 
уменьшилось с 13% до 18%. 

- Доля гуманитарных вузов, интегрирующих культуроведческий компонент в большей 
степени, выросла с 27% до 31%. 

Таким образом, наметилась позитивная тенденция к постепенному расширению охвата 
лингвокультурологии в рамках преподавания иностранных языков. 

Кроме того, сравнительный анализ видов используемых методов показал: 
- Увеличилась доля активных форм работы, таких как презентации (+5,5%) и ролевые игры 

(+4,5%). 
- Уменьшилась зависимость от традиционных лекций (-3%) и чтения текстов (-2,5%).  
Наметилась тенденция к совершенствованию методического инструментария с учетом 

лингвокультурологического аспекта. 
Также выявлен рост доли используемых видов учебно-методических материалов, особенно 

видео- и аудиозаписей (+4%), статистических данных (+3%), произведений искусства (+2,5%). Данные 
тенденции свидетельствуют о постепенном совершенствовании подходов к интеграции 
лингвокультурологии в практику преподавания иностранных языков в вузах. 
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Результаты и обсуждение 
Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать ряд теоретических обобщений 

и выводов: 
- несмотря на наметившуюся позитивную динамику, уровень интеграции 

лингвокультурологического компонента в практику преподавания иностранных языков в вузах пока 
остается недостаточным. Глубокое изучение культурологических реалий стран изучаемого языка до сих 
пор не является приоритетным направлением в рамках учебных курсов.  

- необходимо уделять бóльшее внимание разработке соответствующего методического 
обеспечения: созданию специализированных учебных пособий, электронных ресурсов, а также 
повышению квалификации преподавателей. Это позволит обогатить арсенал применяемых на занятиях 
форм и методов работы. 

- целесообразно расширить перечень используемых источников культурологической 
информации, в том числе за счет включения произведений художественной литературы, фольклора, 
музыкальных произведений. Это поможет сделать обучение более интересным и насыщенным. Однако 
при подборе источников следует учесть, что «на данный момент огромное количество зарубежных 
мультфильмов, фильмов, мюзиклов, песен переводится неграмотно, что затрудняет понимание 
изначального замысла произведения, даже если суть сохранена» (Чистякова, Леонова, Лысова, 2022). 

- следует уделить внимание стимулированию мотивации студентов к изучению 
культурологических аспектов. Для этого можно использовать разнообразные формы работы, включая 
творческие задания, проекты, игровые и ролевые упражнения. 

Также перспективным представляется опыт ведущих зарубежных вузов в области преподавания 
иноязычной культуры. Целесообразно изучить и апробировать наиболее эффективные зарубежные 
практики с учетом российских реалий. Исследование позволило проанализировать современное 
состояние рассматриваемой проблемы и наметить основные направления ее дальнейшего развития. 
Это может послужить импульсом к прогрессивным преобразованиям в данной области. 

Рассмотренная проблема имеет важное значение в контексте модернизации высшего языкового 
образования в России. Поступательное развитие страны во многом определяется уровнем владения 
иностранными языками ее гражданами, а также готовностью к межкультурному взаимодействию.  

При этом отечественная система высшего языкового образования по-прежнему сохраняет 
ориентацию на традиционный филологический подход с преобладанием грамматико-лексических 
аспектов.  

В то же время расширяющийся спектр профессий, связанных с международным 
сотрудничеством, предъявляет все более высокие требования к социокультурной компетентности 
специалистов. Это обстоятельство делает актуальной задачу максимальной интеграции 
лингвокультурологического знания в учебный процесс. 
 

Заключение 
Подводя итоги проведенному исследованию, следует отметить, что оно позволило всесторонне 

рассмотреть актуальную проблему интеграции лингвокультурологического знания в систему высшего 
языкового образования.  Эмпирическая база исследования, включающая результаты анкетирования 
преподавателей и наблюдения за учебным процессом в ведущих вузах страны, позволила дать 
объективную оценку современного состояния рассматриваемого процесса. В то же время 
сопоставительный анализ данных за последние 5 лет свидетельствует о наметившейся позитивной 
тенденции к расширению охвата лингвокультурологического компонента. Выявленные проблемы, такие 
как недостаточная разработанность методического обеспечения, низкий уровень мотивации студентов, 
слабое взаимодействие преподавателей, позволяют сосредоточить усилия на решении наиболее 
актуальных задач.  

Совершенствование методического инструментария, расширение типологии используемых 
учебных материалов и форм работы, а также повышение квалификации преподавателей могут 
послужить импульсом к последовательному реформированию данного процесса. Целесообразно 
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дальнейшее изучение передового зарубежного опыта и апробация наиболее эффективных моделей 
преподавания иноязычной культуры с учетом российских реалий. Таким образом, проведенное 
исследование ставит ряд задач, решение которых способно способствовать качественному 
совершенствованию высшего языкового образования в целом. 
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Annotation 
This study is devoted to studying the role of linguoculturology in the process of teaching foreign 

languages in higher educational institutions of the Russian Federation. The purpose of the work is to analyze 
the significance of the integration of the linguoculturological approach in teaching foreign languages in order to 
develop students' competencies of intercultural interaction and understanding. The results of a survey conducted 
among 200 teachers of 5 leading universities in Russia are considered in order to assess the level of integration 
of linguistic and cultural aspects into the educational process. The data obtained indicate a low level of use of 
the cultural component within traditional educational courses. An analysis of the advantages of the linguocultural 
approach is presented, which allows students to better understand the cultural characteristics of the countries 
of the language they are learning, thereby contributing to the formation of intercultural interaction skills. A timely 
solution to this problem can help increase the competitiveness of Russian graduates in the global labor market, 
as well as strengthen the international image and authority of Russian education. In this case, government 
support for reforming the system of higher language education and improving the qualifications of university 
teaching staff should play a key role. In the context of intensifying international contacts in all spheres - politics, 
economics, science, education - the role of the cultural component in the process of teaching foreign languages 
is steadily increasing. 
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Аннотация 
Человек, обладающий самосознанием, испытывает потребность выразить свои мысли и чувства 

каким-либо образом. Ранее всего как результат потребности в самовыражении появились наскальные 
рисунки, содержащие сцены из жизни людей. По мере развития цивилизации изображения стали носить 
технический характер и содержать проекты: то есть изображения того, что человек хотел создать: дом, 
храм, механизм, мост, и так далее. Изменились требования к этим изображениям, точнее, появились 
правила, позволяющие унифицировать изображения для того, чтобы разные люди поняли это 
изображение одинаково. Правил проецирования на ортогональные проекции были разработаны в 
рамках создания дисциплины «Начертательная геометрия» французским ученым, инженером Гаспаром 
Монжем. Эта дисциплина, закладывающая основы построения ортогонального чертежа, остается 
актуальной по настоящее время. Изменения в технологии выполнения чертежа, связанные с внедрением 
компьютерных технологий, изменивших качество преподавания начертательной геометрии, но оставили 
суть дисциплины неизменным. Изучение ортогонального проецирования, правил построения эпюра 
необходимо для специалистов технического профиля. Появление в инженерной деятельности систем 
автоматизированного проектирования не отменяет знание правил оформления чертежа, развитого 
пространственного воображения и графического мышления позволяющего преобразовать виды 
предмета, детали или строения, изображенные на минимум двух плоскостях проекций в виртуальный 
образ этого предмета, детали или строения, позволяющий разработать технологию ее (их) изготовления. 
 

Ключевые слова 
графические изображения, планы строений, ортогональное проецирование, чертеж, 

начертательная геометрия, эпюр, системы автоматизированного проектирования, моделирование. 
 

Введение 
С древнейших времен люди изображали окружающий мир на стенах скалах и других плоских 

объектах. Эти изображения носили утилитарный характер и содержали сцены из жизни людей того 
времени. Первые наскальные изображения были выбиты 65 тысяч лет назад и найдены на территории 
Испании. Это, возможно, были изображения, украшающие жилища или изображения тотемного 
направления, призывающие удачу.  
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Дальнейшая история развития изображений определяется в различных направлениях: 
– изображения, которые являются предметом искусств; 
– изображения, описывающие устройство земной поверхности (карты); 
– изображения, имеющие практическое применение при создании различных изделий, 

необходимых человечеству для благоустройства быта и улучшения условий жизни. 
 Те и другие изображения имеют научную основу. В них используются различные методы 

проецирования пространственных объектов, предметов и живых существ на плоскость.  
Те и другие изображения совершенствовались, развивались методы их построений, снижалась 

трудоемкость их выполнения, уточнялись законы их создания. 
 От каменных стен в качестве основы изображения до карты на руне, до изображений на листе 

бумаги и создание электронных компьютерных изображений – прогресс очевиден. 
Цель исследования:  
В данном исследовании авторы рассматривают историю развития утилитарных технических 

изображений, применяемых в строительстве и производстве технических изделий. 
 

Материал и методы исследования 
 Изображения как источники выполнения строительных работ появились в древнем Египте, где 

активно развивалось градостроительство. Сохранились виды древних городов, планами их строений. 
Это плоские изображений объемных строений, выполненные для благоустройства улицы в Ахетатоне 
(Телльэль Амарна) – столице мятежного фараона Аменхотепа IV (Портнова, 2018).  
 

 
Рисунок 1. Пример изображения плана благоустройства улицы в древнем Египте. 

 
Из плана, понятно, что по обеим сторонам улицы были устроены аллеи, заполненные 

плодородной почвой для посадки деревьев. 
Расцвет строительного искусства был в древней Греции, где были построены монументальные 

строительные сооружения – храмы, которые не возможно было выполнить без предварительной 
планировки и графического проектирования. До 1979 года считалось, что чертежи утеряны. В октябре 
1979 года немецкий ученый Лотар Хасельбергер обнаружил множество тонких линий, процарапанных на 
некоторых стенах храма Аполлона в городе Дидимы (Хасельбергер, 1986). В дальнейшем было 
установлено, что обнаруженные линии есть не что иное, как чертежи различных строительных 
элементов храма. Выгравированные на стенах чертежи занимают площадь свыше 200 м2 и 
представляют собой наиболее подробный и полный из известных нам «комплектов» древних 
строительных чертежей. Интересен способ выполнения чертежей: путем нанесения резцом линий: 
прямых параллельных, окружностей. В статье подробно описан прием изображения профиля тора: 
построение «правильного» тора производилось с помощью простых геометрических правил и 
соотношений. Кривую, соответствующую закругленному внешнему краю профиля тора, можно было 
легко построить, вписав меньшую окружность в большую так, чтоб и точка их касания, и их центры 
лежали на основной горизонтальной оси. Если провести одну четвертую часть малой окружности вверх 
от точки их касания и одну четвертую часть большой окружности вниз от точки касания, то получится 
кривая, соответствующая форме профиля тора. Кривая линия была подправлена на глаз строителем. 
Таким образом, в статье говорится, что вначале выполнялись геометрически точные построения, 
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которые потом правились исходя из эстетических предпочтений автора, и уже по этим чертежам 
выполнялись строительные работы. 

 Древнегреческий ученый Архимед, жил в городе Сиракузы в Сицилии в 287—212 годах до н. э. 
Знаменитый ученый, имеющий изобретения в различных отраслях науки, создавал оборонительные 
сооружения, которые были выполнены по его чертежам (Новиков, Соколова, Тиняков, 2021). Эти чертежи 
не сохранились до наших дней, но сохранились результаты научной деятельности Архимеда в области 
математики, механики, геометрии, гидростатики, оптики и астрономии. Архимед завещал установить на 
своей могиле цилиндр, в который вписана сфера – прообраз метода сфер, определяющего линии 
пересечения поверхностей  вращения с пересекающимися осями вращения. Дальнейшее развитие 
графических изображений происходило в эпоху возрождения. Строительство сложнейших 
архитектурных сооружений было невозможно без математических расчетов, которые подтверждались 
графическими изображениями. 
 

 
Рисунок 2. Пересечение сферы и конуса, пересечение конуса и цилиндра, построенное 

методом сфер. 
 

Для примера можно рассмотреть известный чертеж купола собора Святого Петра, выполненный 
архитектором Антонио да Сангалло Младшим (Ревзина, 2017). 
 

 
Рисунок 3. Построение кривой линии формы купола. 

 
На рисунке изображено построение эллиптического профиля купола собора св. Петра. Прием, 

примененный Антонио да Сангалло Младшим, где А, Б — различные положения циркуля. 
 Архитекторы Возрождения были художниками и талантливыми инженерами. Это подтверждает 

высказывание архитектора Браманте по поводу конструкции Миланского собора, представленной им на 
конкурс 1490 г. Он утверждает, что «циркульная арка устойчивее стрельчатой», и в качестве причин 
указывает то, что она «весит меньше» и что ее низ, где она «расположена отвесно», должен быть «более 
прочным» (Ревзина, 2017). 

 Антонио да Сангалло Младший, продолжавший постройку после смерти Браманте, предложил 
вместо сферической формы купола яйцевидную. 
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В пояснительной надписи к своему чертежу (рис. 2) он излагает правило построения избранной 
им кривой. «Сделав из дерева коробчатый свод в 98 пальм длиной и в 14 пальм в диаметре, необходимо 
циркулем вычертить на натянутой на этот свод бумаге круг» так, чтобы «циркуль был раздвинут на 9 8/10 
пальмы. Разгладив эту бумагу (на плоскости), получить овал: половина будет иметь 11, вся длина 22, 
ширина 19 7/9 (пальмы)». Это отступление от композиции Браманте он мотивирует тем, что такая арка 
«более красива, чем немецкая, вычерченная радиусом, равным 3/4 пролета, и является не такой 
высокой, как трехчетвертная» (Ревзина, 2017). 

Но наиболее полноценное воссоединение математических методов и графических построений 
предложил французский ученый Гаспар Морж, создавший дисциплину «Начертательная геометрия», 
которая закладывает теоретические основы построения чертежа. Учение Гаспара Монжа соединило 
математические способы задания объемных и плоских объектов и их графических изображений, 
построенных в соответствии с точными законами ортогонального проецирования. В основе 
ортогонального чертежа (Эпюра) лежит получение изображений объекта, выполненных при помощи 
проецирующих лучей, перпендикулярных картинной плоскости, на которой строятся изображения. Для 
адекватного изображения трехмерного пространства необходимо, чтобы таких картинных плоскостей 
было, по меньшей мере, две, и они располагались перпендикулярно друг другу. В этом случае можно 
определить расположение объектов в заданной системе отсчёта и их размеры. Появление законов 
построения изображений общеприменимых в современном мире в международном формате – это 
прогресс для развития изображений, необходимых для применения в технической сфере деятельности 
человечества, и изучение метода проецирования начинается с дисциплины «Начертательная 
геометрия» родоначальником которой тоже является Гаспар Монж. 

 Начертательная геометрия - это наука о теоретических основах построения чертежа. Процесс 
проецирования, включает аппарат проецирования: плоскость проекции. Проецирующие лучи 
используется для построения изображений простых объектов: точки, прямой, плоскости и различных 
поверхностей.  

Дисциплина изучает построение изображений, решает метрические задачи на определение 
величины объектов и построение общих линий различных поверхностей. У обучаемых формируются 
профессиональные компетенции, такие как: готовность к разработке конструкторской документации, 
эскизных, технических и рабочих проектов элементов подвижного состава и машин, нормативно-
технических документов с использованием компьютерных технологий. 

Рассмотрим подробнее преимущество ортогонального проецирования, основы которого 
закладываются при изучении начертательной геометрии: 

проецирование объекта на плоскость проекции методом ортогонального проецирования, при 
расположении этого объекта параллельно плоскости проекций, и притом, что его габариты, также 
параллельны осям плоскости проекций, позволяет сохранить величину размеров объекта. Это дает 
возможность легко определить величину объекта и его конструктивных элементов (высоту и ширину, 
если рассматривается фронтальная плоскость проекций). 

Наличие второй плоскости проекций перпендикулярной предыдущей определяет третье 
измерение проецируемого объекта, повторяя один размер, который содержит первая плоскость 
(например, ширину и глубину, если речь идет о горизонтальной проекции). Так два плоских изображения 
дают полное представление о конструкции и размерах трехмерного объекта. 

Поскольку объекты преимущественно располагаются параллельно плоскостям проекций, 
основные конструктивные элементы отражаются на эпюре или чертеже без искажений, что позволяет 
качественно и быстро воспринять конструкцию объекта и построить его виртуальный образ, «прочитать» 
чертеж. (Туркина, 2020) 

Правила построения проекций определены на международном уровне, такие как проекционная 
связь, расположение основных проекций, применение масштабов, унификация в построении чертежа. 
Это определяет графический технический язык и дает ему статус международного. 

Ортогональное проецирование обеспечивает простоту построений, делает доступным 
изображение сложных конструктивных элементов. При этом окружность остается окружностью, прямая 
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остается прямой, геометрическая фигура сохраняет свою форму и пропорции, что делает построение 
чертежа или эпюра доступным с применением основных чертежных инструментов: линейка, треугольник, 
циркуль, карандаш.  

Ортогональное проецирование обладает таким свойством как инвариантность, то есть 
неизменностью, постоянством, независимостью. Определенные свойства геометрических объектов 
остаются неизменными про ортогональном проецировании, так проекция точки есть точка. Две проекции 
точки определяют ее положение в заданной неизменяемой системе отсчета. Проекции параллельных 
прямых остаются параллельны. Принадлежность объектов (точка принадлежит прямой или плоскости, 
например) очевидна при ортогональном проецировании. 

 Преимущества ортогонального проецирования бесспорны и применение этого метода, как 
основного метода построения технических изображений в течении трех столетий остается стабильным 
и конкурентоспособным по сравнению с другими методами построения изображений. Следовательно, 
изучение начертательной геометрии и инженерной графика остается актуальным в образовательном 
пространстве подготовки техников и инженеров.  

Практическое применение метода ортогонального проецирования не ограничивается рамками 
учебного процесса.  

Метод применяется при: 
– разработке новой чертежной документации, проектируемого изделия любого назначения 

в конструкторской деятельности в технической сфере (машиностроение, приборостроение, 
строительство) связанной с материальным производством; 

– при разработке технической документации в производственно-технологической 
деятельности, которая требует умения воспринять информацию, содержащую ортогональное 
изображение и разработать на основе этой информации технологическую последовательность 
изготовления материального объекта; 

– при производстве материального объекта, где изображение, выполненное 
ортогональным методом, прочитанное исполнителем определяет его действия по выполнению 
технологической операции; 

– при выполнении строительных работ, основой которых является проект, выполненный 
методом ортогонального проецирования. 

 Без документации, выполненной методом ортогонального проецирования не возможна 
техническая инженерная деятельность в любом ее проявлении. Технический прогресс не отменяет 
применения ортогонального проецирования, как основного способа построения технических 
изображений, но вносит свои коррективы с появлением компьютерных технологий производства 
изображений. 

 Применение компьютерных технологий не изменило способ ортогонального проецирования и не 
отменило его в качестве основного метода построения чертежа, а дало возможность упростить процесс 
создания изображений и внедрило в практику виртуальное моделирование, широко применяемое в 
системах автоматизированного проектирования. 

Преимущество построения чертежа при помощи виртуальной модели следующее: 
На экран компьютера при помощи операций моделирования (выдавливание, вращение, 

кинематическая операция) последовательно создаются элементы модели, связанные между собой в 
единую деталь. Выполняются пазы, отверстия при помощи операции вырезания. Этот процесс ближе 
сегодняшним школьникам, поколению альфа и поколению Z, которое с раннего возраста погружается в 
мир компьютерных технологий и осваивает азы моделирования. Возникает необходимость правильного 
формирования исходных данных для разработки модели. 

По разработанной модели система автоматизированного проектирования создает чертеж с 
заданными параметрами. Нет необходимости выполнять построения из линий, окружностей и других 
геометрических примитивов. Достаточно точно задать параметры автоматизированного чертежа (какие 
виды, разрезы, сечения должен содержать чертеж, и как они располагаются на чертеже). 
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Исчезает необходимость написания чертежного шрифта, который давался большинству 
студентов с трудом, путем долгих тренировок.  

Точное построение модели по размерам значительно облегчает процесс постановки размеров. 
Видимая легкость построения чертежа по виртуальной модели не исключает необходимость 

изучать и осваивать законы построения ортогональных проекций и правила оформления чертежа. 
Проблемы, которые выявляются в процессе обучения построению чертежа с применением 
компьютерных технологий и начертательной геометрии, в частности, следующие: 

При построении виртуальной модели детали или поверхности необходимо правильно 
определить исходные данные, как правило, содержание проекции заданного объекта. Это вызывает 
затруднение у современных студентов. 

Автоматизированное построение чертежа не означает, что компьютер сам может построить и 
оформить чертеж. Компьютер - это только средство исполнения облегчающее механическую работу. 
Исходные данные для выполнения видов, сечений и разрезов задает человек. Современные студенты, 
не получившие основ графической подготовки в школе, испытывают трудности при задании данных 
условий. (Обуховец, 2014) 

На любом этапе построения чертежа возникает необходимость применения знаний правил его 
оформления, незнание которых приводит к ошибкам в выполнении чертежа. 

Вернемся к дисциплине «Начертательная геометрия», которая также развивается в 
современных условиях, и при изучении этой дисциплины также возможно применение компьютерных 
технологий.  
 

 
Рисунок 4. Построение линии пересечения конуса и призмы методом секущих плоскостей. 

 
Возможности систем автоматизированного проектирования по разработке виртуальных моделей 

поверхностей позволяют наглядно показать обучаемым модели поверхностей, сложные кривые, которые 
образуются при пересечении поверхностей, качественно оформить лекционный материал, показать его 
в презентации или на экране компьютера, последовательность решения задач. На рисунке представлена 
виртуальная модель двух пересекающихся поверхностей: конуса и призмы и эпюр, содержащий 
построение их линии пересечения. 
 

Результаты и обсуждение 
Построение эпюра объектов начертательной геометрии при помощи компьютерных систем 

автоматизированного проектирования имеет следующие преимущества: 
- многократно вырастает точность построений (до восьмого знака после запятой); 
- виртуальные образы поверхностей, построенный в САПР дают возможность УВИДЕТЬ 

результат решения задачи, а так как большинство людей «визуалы», то есть люди, воспринимающие 
значительную часть информации при помощи зрения, следовательно, подключение зрительного канала 
к решению задачи и восприятие полноценного образа решения стимулируют процесс понимания и 
планирования последовательности учебных действий: 
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- качество построений, выполненных при помощи компьютерных технологий стабильно и 
не требует формирования специальных «графических» навыков написания шрифта или построению 
равномерных штриховых или штрихпунктирных линий, с неизменной длиной штрихов и расстояний 
между ними, что является серьёзным препятствием для освоения графических дисциплин 
современными вчерашними школьниками, у которых в школе отсутствует черчение; 

- доступность программ САПР делает выполнение и проверку работ по начертательной 
геометрии достаточно простой, что положительно сказывается на процессе изучения дисциплины. 

- Таким образом, недостатки, выявленные при подключении САПР к процессу изучения 
начертательной геометрии, следующие: 

- возможность автоматизированного построения сложных линий пересечения 
поверхностей легко осваивается современными школьниками, что приводит к тому, что снижается 
мотивация теоретической графической подготовки; 

- недостаточна мотивация к изучению правил оформления чертежа, которые «якобы» 
компьютер построит сам;  

- построение чертежа в САПР лишает его графической аутентичности, то есть становится 
неразличим процесс индивидуальности, в своем роде графического почерка, когда преподаватель видит 
авторство чертежа и различает чертежи, выполненные «одной рукой». 
 

Заключение 
Современный этап развития «Начертательной геометрии», как дисциплины, закладывающей 

теоретические основы построения чертежа, это симбиоз положительных и отрицательных изменений, 
связанных с внедрением компьютерных технологий. Развитие графических проекционных изображений, 
которое привело к построению ортогональных проекций, преимущества, которые изложены ранее, 
продолжается. Появление программируемых 3 Д принтеров и другие инновационные технические 
тенденции не отменяют необходимость сохранения комплектов чертежной документации, обладающей 
авторским правом и имеющей статус документа. Разработка такого комплекта невозможна без знаний 
правил ортогонального проецирования и оформления чертежа. Поэтому изучение начертательной 
геометрии и инженерной графики остается актуальным в настоящем времени. 
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A person who is self-aware feels the need to express his thoughts and feelings in some way. First of all, 

as a result of the need for self-expression, rock paintings containing scenes from people's lives appeared. As 
civilization developed, images began to be of a technical nature and contain projects: that is, images of what a 
person wanted to create: a house, a temple, a mechanism, a bridge, and so on. The requirements for these 
images have changed, or rather, rules have appeared that make it possible to unify the images so that different 
people understand this image in the same way. The rules for projection onto orthogonal projections were 
developed as part of the creation of the discipline “Descriptive Geometry” by the French scientist and engineer 
Gaspard Monge. This discipline, which lays the foundations for constructing an orthogonal drawing, remains 
relevant to the present day. Changes in the technology of drawing are associated with the introduction of 
computer technologies, which have changed the quality of teaching descriptive geometry, but have left the 
essence of the discipline unchanged. The study of orthogonal projection and the rules for constructing diagrams 
is necessary for technical specialists. The emergence of computer-aided design systems in engineering does 
not negate knowledge of the rules for drawing design, developed spatial imagination and graphic thinking, which 
makes it possible to transform views of an object, part or structure, depicted on at least two projection planes 
into a virtual image of this object, part or structure, allowing the development of its technology (their) production. 
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Аннотация 
В старье представлены результаты исследования субъективного мнения населения о качестве 

образования в Республике Саха (Якутия). Данное исследование проведено на основе методов 
текстового анализа контента социальных сетей (цифровых следов) с использование BigData и 
информационно-аналитической системы PolyAnalyst. Исследование предполагало осуществление сбора 
данных в социальных сетях (постов и комментариев, релевантных цели исследования), предобработку 
данных (очистку от «мусорных» сообщений) и непосредственно анализ. На этапе анализа сообщения 
были категорированы. Как наиболее крупная категория определилась категория «школа». Во всех 
категориях, в том числе рассматриваемой, были выделены ключевые слова, соответствующие 
основным сюжетам, проведена оценка тональности сообщений и проведен статистический анализ. В 
результате были выявлены проблемные и актуальные, с точки зрения населения, вопросы школьной 
системы образования и дана их оценка. Резонансными являются события, в которых проявляется 
неблагоприятных психологический климат в учебных заведениях. Эта проблема также является 
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актуальной в школьном образовании. Оценку получают и события, связанные с социальной активностью 
в школах, денежными сборами, а также проблемы при поступлении в школы, в том числе национальные. 
 

Ключевые слова 
качество образования, школа, социальные сети, ключевые слова, релевантные сообщения, 

тональность сообщений, текстовый анализ, BigData. 
 

Введение 
Современное общество находится на самом пике четвертой промышленной революции. 

Развитие сквозных цифровых технологии ставится как задача обеспечение технологической 
независимости государства, возможности коммерциализации отечественных исследований и 
разработок, а также ускорение технологического развития российских компаний и обеспечение 
конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на глобальном рынке (Паспорт 
федерального проекта Цифровые технологии, 2019). Цифровые технологии, в частности, анализ 
больших данных, позволяют создавать новые методы и методики управления, производства и, конечно, 
научных исследований. 

Исследования, направленные на оценку качества образования и эффективность 
образовательной системы, также используют методы, построенные на анализе больших данных, при 
этом данное направление выходит за пределы изучения узкого круга специалистов и перемещается в 
сферу государственных интересов, государственной политики. 

Наиболее сложной для получения целостной картины о развитии образования в стране и 
регионах является раскрытие уникальности локальных составляющих, которые закладывают ход и 
результаты реформ и политик, влияют на эффективность многих принимаемых управленческих решений 
(Саввинов, 2022).  

Объективные методы получения таких данных опираются, в большей своей части, на отчетные 
данные, регламентируются нормативно-правовыми актами и делают акцент на соответствие различным 
требованиям: лицензионным, аккредитационным и т.д.  

Но одним из важнейшей методов оценки является общественная, субъективная оценка. Такая 
оценка дает учебным заведениям конкурентные преимущества (Егорова, 2019) и поднимает 
образовательную систему на уровень выше. 

Одним из методов определения субъективной оценки, в данном случае, системы школьного 
образования, является использование текстового анализа данных контента социальных сетей, 
полученных методами BigData. Журавлева Е.Ю. говорит, что анализ социальных сетей – второй метод 
«вычислительных социальных наук», при этом выделяя пять методов цифрового социального 
исследования (Журавлев, 2015). 
 

Материалы и методы исследования 
В основе применяемой методике лежит ранее апробированная методика консорциума 

исследователей больших данных (Романова, Калаврий, 2021). 
Процедура анализа текстовых данных состоит из нескольких этапов: сбор данных, преподготовка 

и нормирование (предварительная обработка) данных, применение методов интеллектуального анализа 
данных, оценка полученных результатов 

Сбор данных подразумевает автоматизированный и ручной поиск и сбор в социальных сетях 
релевантных теме сообщений: сообщений, в которых авторы высказывали свое мнение, суждение или 
давали свою субъективную оценку по той или иной проблеме или ситуации в сфере вопросов проблем и 
качества образования. 

Преподготовка – это исключение «мусорных» сообщений, т.е. сообщений, не относящихся к 
исследуемой тематической категории, в которых содержатся вопросы общего содержания, различные 
информационные сообщения, опросы, частные объявления, бытовые обсуждения, реклама, 
поздравления, ирония и шутки и т.п. 
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В качестве исходных данных выступили данные (дата-сеты) из социальных сетей. Поиск 
комментариев и постов осуществлялся в тех сообществах, участниками которых являлись взрослые 
жители Республики Саха (Якутия), в частности региональные сообщества в социальной сети ВКонтакте 
(“Типичный Якутск”, “Портал E-Yakutia.ru”, “Anonim 14| Якутия” и др.), сообщества в Telegram-каналах 
(“АлданОнлайн”, “МР Верхнеколымский район РС(Я)”, “Якутск Вечерний” и др.). Были собраны отзывы 
местных жителей с региональных форумов республики (ykt.ru, lensk24.ru и др.) за период 01.01-
31.03.2023г 

Анализ данных осуществлялся в несколько этапов: Выявление категорий и тематических 
направлений, отражающих системные проблемы, на основе группировки смыслового содержания 
контента сообщений и возможности выделения системных проблем и наиболее часто обсуждаемых 
вопросов; Определение тональности сообщений, позволяющей оценить полярность, степень 
эмоциональности и отношения автора сообщения (поста/комментария) к сложившейся проблеме, 
ситуации, факту по исследуемой теме. 

В том числе для аналитики и визуализации использовалась информационно-аналитическая 
система PolyAnalyst, компания «Мегапьютер Интеллидженс». (Ананян, Сазонов, Слынько, Соломатин, 
2023; Журавлева, 2015) 
 

Результаты и обсуждение 
По результатам классификации сообщений по уровням образования было выявлено, что 

подавляющее большинство сообщений было посвящено обсуждению проблем и вопросов качества 
образования в среднем звене образовательной системы- в школах, доля таких сообщений составила 
91,6% от общей численности сообщений. Это свидетельствует не только о том, что на ступени школьного 
образования существуют проблемы, но и о том, что родители учеников принимают активное участие в 
обсуждениях, дают обратную связь, в то время как по вопросам дошкольного, вузовского образования 
такой активности не наблюдается (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Структура сообщений по уровням образования. 

 
Как было показано на рис. 1, наибольший удельный вес имеют сообщения, относящиеся к 

тематической категории «школа». Сообщения этой категории составляют 91,62% от сообщений всех 
тематических категорий. 

Наибольшей является доля сообщений негативной тональности, таких сообщений 73%. 
Нейтрально окрашенных высказываний 8%, позитивных лишь 19 % (рис. 2). 
 

91,62% 2,89%

5,49%

школа сад вуз внеучебка
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Рисунок 2. Структура тональности сообщений в тематической категории «Школа». 

 
Как правило, специфика интернет-сообществ такова, что их участники более склонны проявлять 

негативные эмоции при обсуждении какого-либо вопроса, тогда как позитивные и нейтральные эмоции 
демонстрируются реже: собственно, участники сообществ, также, как и остальные, ориентируются на то, 
как должно быть. И если происходят отклонения от нормы, то это вызывает негатив. При этом 
негативные высказывания позволяют выявить проблемные точки в обсуждении вопроса.  

Соответствующий анализ высказываний в категории «Школа» позволил выявить ключевые 
вопросы (сюжеты), получившие эмоциональный отклик в социальных сетях (рис.3). 
 

 
Рисунок 3. Облако ключевых слов в тематической категории «Школа». 

 
* Составлен с использованием инструмента извлечения ключевых слов программы PolyAnalyst, 

разработчик ООО «Мегапьютер Интеллидженс». 
 

негативные
73%

нейтральные
8%

позитивные
19%

негативные нейтральные позитивные



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). № 11-2 / Volume 13 (2023). Issue 11-2 

 

 
241 

Проведённая категоризация позволила объединить сообщения по следующим сюжетам, которые 
и демонстрируют основные проблемы, обсуждаемые в социальных сетях: 

1. Организация обучения и работа школы 
2. Материальное обеспечение, состояние зданий и помещений 
3. Качество обучения и образовательных программ 
4. Преподавательский состав и взаимоотношения с учителями и учениками 
5. Другое 
Основным сюжетом для обсуждения в категории «Школа» является организация 

образовательного процесса и работа школы (47%). Более четверти высказываний (27%) касается 
связанного с первым сюжетом вопроса материального обеспечения школ, состояние зданий и 
помещений. 10% сообщений дают оценку качеству проводимой школами подготовки учеников и 
образовательных программ, ими реализуемых, и примерно столько же (9%) – дают оценку 
преподавателям, сотрудникам школы и взаимоотношениям внутри школы. Остальные высказывания в 
связи с малой их долей (7%) категорированы не были (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4. Категоризация высказываний по сюжетам в теме «Школа». 

 
Общая структура тональности в данных сюжетах приведена на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Структура тональности высказываний по сюжетам в категории «Школа». 

 
Во всех сюжетах количество негативных суждений больше 50 %. Это показывает, что данные 

сюжеты на самом деле являются проблемными и общество соответственно реагирует на проблемы. Тем 
более что нейтральные оценки составляют наименьшую долю, в некоторых категориях они отсутствуют.  

Проиллюстрируем основные проблемы в сюжетах. 
1.1. Организация обучения и работа школы. 
Вопросы организации обучения и работы школ в целом находят наибольший отклик в 

социальных сетях. При этом, как видно из рисунка 6, три четверти высказываний имеют негативную 
тональность, и только четверть составляют нейтральные и позитивные.  
 

 
Рисунок 6. Структура тональности сюжета «Организация обучения и работа школы» 

тематической категории «Школа». 
 

В данном сюжете основной темой для обсуждения являлась организация дистанционного (в том 
числе онлайн) обучения в школе, связанного с частым объявлением карантина в классах, а также 
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актированных дней1 в зимний период. Доля таких сообщений составляет 56%. Большинство родителей 
(83%) дают отрицательную оценку организации такого обучения, 10% положительную и 7% нейтральную.  

Большинство оценок, как положительных, так и отрицательных, связано с используемыми 
платформами (авторский стиль, орфография и пунктуация здесь и далее сохранены): 

- «При чем тут дети то, если ихняя программа такая не понятная! куда им нажимать то и 
заходить, из за этого на ребёнка орать, они тоже не понимают так же как и мы в свои года, а им 8 лет». 

- «Ну все мы знаем половина школ Республики не готова учебному Году по этому 
ZOOM))))». 

- «Что за ерунда то, надо написать жалобу групповую, чтоб на др. платформу перевели что 
ли». 

- «Домашки отправлять очень удобно и учиться удобно». 
Так же родители подчеркивают отсутствие соответствующих компетенций у учителей и частоту 

проведения онлайн-занятий(авторский стиль, орфография и пунктуация сохранены): 
- «Ни взрослые, а тем более дети не знают как зайти, тупо ссылку дали и заходите как 

хотите, не зашли прогул». 
- «Очень стало модным! В школах часто уходят на дистанционное образование !"#$%&'()*+,- ♀. 

Дети толком не учатся (онлайн, оффлайн), чаще оффлайн !"#$%&'()*+,- ♀ НАДОЕЛО!!!» 
- «А еще в школах актированные дни дети сидят дома в телефонах зачем тогда такие 

школы, сады, работающие по 5 месяцев в году… одни расходы». 
Вторая часть сообщений этого сюжета, которая составляет 44%, более разнородна. Здесь 

поднимаются вопросы питания, охраны школ, проведения мероприятий: 
- «А двое детей не попали и сидят смотрят? Не у всех родителей бывает возможность 

оплатить обеды. Сперва многодетные, потом малоимущие, теперь дети военнослужащих, что за 
деление детей? Неужели так тяжело накормить всех детей? Не думаю что их кормят омарами и черной 
икрой». 

- «В школах и садах должны охранять полиция или россгвардия !)!! Ане чоп  безпонтовый 
.одни пенционеры сидят в чопе».  

- «Надо каждую школу проверить на доступность запасного выхода. Не с целью 
оштрафовать, а с целью обеспечения безопасности школьников и персонала». 

Сложным вопросом является переполненность школ и национальные классы: 
- «Ну так, ещё бы. Плевать, что в классах по 40 человек. Это даже больше, чем в 17 

школе!!! Когда как 17 школа вообще резиновый мешок». 
- «Вот школы и надо строить, а не развлекательные и торговые центры, поэтому то все 

школы переполнены, в классе по 30человек.какая тут дисциплина и учеба. Хоть раз в этой жизни 
сделайте детям добро». 

- «Родители не отдают детей в якутские группы и классы. Поэтому в детсадах нет якутских 
групп и в школах в якутских классах мало детей. Ясно?» 

- «Да, у нас есть якутские школы и это замечательно. Но государство должно помогать 
сохранять культуру, потому что право на неё есть у каждого. «Нам не запретили» и «нам помогают» это 
разные примеры взаимоотношения гражданского общества и государства. Помощь даже не финансовая, 
а правовая. Почему богатые национальные республики, как Якутия или Татарстан даже за региональные 
(свои)деньги, а не на федеральные не могут учить своему языку? Потому что ФГОС запрещает. 
Правильно ли это? Я считаю, нет. Вы что думаете?» 

Положительный отклик вызывают темы, которые связаны с возвращением в образовательные 
программы общественно-полезного труда: 

 
 

1 Актированные дни - дни, в которые локальным актом устанавливается возможность непосещения учебных занятий 
обучающимися школы из-за неблагоприятных погодных условий. 
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- «Умнички/0123456 Детей к труду нужно приучать с детства, всё правильно делают педагоги 
школы». 

1.2. Материальное обеспечение, состояние зданий и помещений 
Сюжет, связанный с материальным обеспечением школ, второй по популярности. Его доля в 

общем количестве сообщений составляет 27%. При этом члены сообществ также считают эту сферу 
проблемной (рис. 7), хотя количество позитивных (35%) и нейтральных (5%) сообщений в данном сюжете 
самое большое. 
 

 
Рисунок 7. Структура тональности сюжета «Материальное обеспечение, состояние зданий и 

помещений» тематической категории «Школа». 
 

Как позитивные, так и негативные отклики имеют сообщения о строительстве новых школ. 
Естественно, сам факт строительства или капитального ремонта – это всегда положительная оценка. Но 
возникают вопросы о целесообразности и качестве строительства и ремонта, а также его 
недостаточности: 

- «Вместо одной школы Айыы Кыhата, можно было построить 5 школ. Вторая школа на 
203-м, это просто насмешка над жителями микрорайона». 

- «Государство должно строить только типовые школы». 
- «А новых школ не планируется? Только новая фишка – пристрои?» 
- «Пристрои – это путь в никуда! Пора бы уже это понять! И строятся от бедности и 

безысходности муниципалитета, а также личных амбиций и выгоды директоров. Детям и их родителям 
от этого ничего хорошего, происходит конвееризация образования, огромное скопление народа, в них 
чаще бушуют эпидемии, детям очень далеко от школ, так как подобные школы охватывают огромные 
территории, проблема пробок и времени в них и т.д. Надо строить новые школы в тех кварталах и 
микрорайонах где их близко нет, а таких очень много!» 

- «Ага за счет других школ выделяли на капремонт одинаково и теперь понятно почему в 
других школах двери изготовлены на зоне зекамаи, это просто ужас, какая несправедливость, надо 
Путину написать куда ушли средства для детей наших господи». 

- «В 10 СОШ тоже кап.ремонт сделали,  но все намного хуже.  Просто покраска внутри. 
Кап.ремонт видео в 10сош только снаружи». 

1.3. Качество обучения и образовательных программ 
Еще одной проблемной категорией является качество образования. 74% негативных отзывов и 

только 22 % позитивных (рис. 8) содержат оценку как качества обучения, так и образовательных 
программ. При этом сообщения связаны и с проблемами, обсуждаемыми в уже описанных сюжетах. 
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Рисунок 8. Структура тональности сюжета «Качество обучения и образовательных программ» 

тематической категории «Школа». 
 

Низкий уровень обучения связывается с переполненностью классов, а также некомпетентностью 
учителей: 

- «Чем больше человек в классе, тем меньше качество образования. Слово «Гимназия» 
уже можно убирать». 

- «А зачем повышать? Они же не учат. Говорят нанимайте репетитора. Увеличить лучше 
учителям  начальных классов и работникам дошкольного образования». 

- «Я конечно не знаю как работают учителя, но у родителей получается двойная нагрузка. 
После своей работы, еще и школьную программу с детьми проходить». 

Традиционно поднимается вопрос о «вреде» ЕГЭ. Но здесь присутствует и понимание того, что 
ЕГЭ является необходимым инструментом, претерпевающим изменения: 

- «При дистанционке  резко выросли  стобальники ,  только знаний ноль». 
- «Во многом это заслуга репетиторов.. У нас в школе сказали не понял нанимай 

репетитора.. И никто с тобой не занимается, 2 года с репетиторами занимались, поступили в пристижный 
Университет в центре России .. Тут в школах не учат.. ребёнок занимался дистанционно 2 года. Только 
за месяц до ЕГЭ вышли сдать экзамены, каждый сдали на высокие баллы.. Я бы гнала таких учителей 
со школ, которые за счёт репетиров будут выплаты получать». 

- «Так проблема не в сдаче экзамена, а в его качестве проверки знаний, каждый выпускной 
год как лотерейный билет, попадутся в этот раз вопросы полегче или нет, посмотрите на результаты 
2013 г., большинство центровузов их результат не принял. Отпадают многие темы и учебные программы 
только из-за подготовки к ЕГЭ, и это малая часть проблем». 

- «Егэ даёт больше возможностей для ребёнка. Попробуйте поступить в свфу по старинке 
,там срежут на экзаменах, поставят низкие баллы, хотя вы напишите лучше других. Там в списках вы 
увидите фамилии поступивших, которые даже не приходили на экзамен. Это все знают. А с егэ все 
равны». 

1.4. Преподавательский состав и взаимоотношения с учителями и учениками.  
Взаимоотношения в школьной среде также оцениваются пользователями социальной сети. При 

этом, естественно, отклик вызывают резонансные события. В выборку попали сообщения, дающие 
оценку преподавателям и руководящему составу школы, взаимоотношениям ученик-учитель, ученик-
другие ученики. Как видно на рисунке 9, положительно окрашенных событий намного меньше (12%), чем 
отрицательно окрашенных (88%). Нейтральные оценки отсутствуют.   
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Рисунок 9. Структура тональности сюжета «Преподавательский состав и взаимоотношения с 

учителями и учениками» тематической категории «Школа». 
 

Так, совершенно по-разному оценивается работа руководителей школ: 
- «Почему во 2 школу не вернулись?  Алексей Климетьевич пришёл к нам директором в 

2009 году, когда мы выпускались, и с тех наша школа преобразилась только в лучшую сторону! Это 
результат огромной качественной работы директора! За что спасибо ему789:;<=>?». 

- «Неправильно ведёте кадровую политику. Директора школ ленивые, двух слов связать 
не могут @45ABCD». 

Остро стоит проблема прав и обязанностей: 
- «Не дают учителям ни работать, ни заниматься детьми в школе как раньше... 

Преподаватели боятся детей и родителей...бл*** ! Потом сами же родители никакого уважения ни к себе 
ни детя ни к учителям не проявляя, удивляются почему школа не занимается их детьми. А школа сейчас 
просто оказывает образовательные услуги! Все жто благодаря новым реформам, законам, правилам, 
отменой Единой Образовательной программы!!!» 

- «Нет закона защищающий учителя, учитель самый не защищённый человек». 
- «Все правильно пишут, в таких школах где директорами сидят забронзовевшие  личности, 

которые уже считают учреждение чуть ли не своей вотчиной, умеют управлять только авторитарно, не 
могут уже измениться. Учителя не быдло, устают от такого давления, уходят, тем более молодые сразу». 

Психологическая обстановка, а также работа отдельных педагогов тоже вызывают оклик, чаще 
негативный: 

- «26 тут буллят(((». 
- «В школе глобального образования что на 203 квартале учительницу математики в 8 

классах на которую написали родители и дети коллективные жалобы на отсутствие интеллекта 
профессионализма руководство школы уволить отказалось в связи с отсутствием замены!!!! И теперь 
эта женщина продолжит гнобить и тупить детей!!! Она не может объяснить элементарную программу!!! 
Грубо сказать подобрали на улице для подготовки детей к ЕГЭ». 

1.5. Другое. 
В сюжете «другое» объединены высказывания, которые нельзя отнести к другим категориям. 

Удельный вес таких сообщений наименьший, 7% от общего количества. Практически треть таких 
сообщений имеют позитивную тональность (рис. 10). 
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Рисунок 10. Структура тональности сюжета «Другое» тематической категории «Школа». 

 
Положительную окраску имеют сообщения об в учебе, социальной активности школ:  
- «Вот это пример нормального здорового общества, молодцы». 
- «Какая классная мотивация@ABEFGH эх, быть бы выпускником сейчас…» 
Среди негативных высказываний четко прослеживаются две проблемы: денежные сборы и 

невозможность поступить в школу по запросам (например, по месту жительства или национальный 
класс): 

- «Учат ужасно. Берут деньги за каждый шаг да и годовое обучение не из дешёвых. Как в 
московской гимназии почти сказала мне как то подруга. Учились они всего полгода и решили забрать 
ребёнка». 

- «Всегда родители делали ремонт , мы каждый год @IJKLM». 
- «Очень рада за 21ую школу, а то сколько было денег с родителей собрано в прошлом 

при старом директоре....и годами стены обшарпанные,  плитка битая, нерабочие туалеты». 
- «Нашего первоклашку в 16 школе не приняли хотя старшая сестра там училась и по 

закону ОБЯЗАНЫ были принять но 9аконы России в Якутии не действуют и теперь мы ездим каждое 
утро в Иннокентьевскую  гимназию на другой край города». 

- «А в городских школах якутский только в якутских классах, 4 часа в неделю. Многие саха 
не могут в эти классы попасть, количество мест ограничено». 

- «Многие ученики в школах ходят в школы не по району проживания, а по тому что так 
удобно родителям или же кому как выгодно, а то, что ребенок живет в этом районе и по каким либо 
причинам не успел во время записаться попадает в переполненный класс либо поподает в ближайшую 
школу к дому проверено на личном опыте при устройстве внуков по месту проживания». 
 

Заключение 
Результаты текстового анализа цифровых следов пользователей региональных социальных 

сетей показал, что наиболее актуальными вопросами образования являются именно вопросы школьной 
системы.  

Наиболее острыми являются вопросы применения дистанционных технологий (актуальность 
этой темы определена еще и климатическими условиями), материального обеспечения школ и их 
состояние. Качество обучения и образовательных программ, квалификация педагогических работников 
– также актуальны. Но стоит отметить, что наряду с привычной критикой отсутствия ремонтов и нехватки 
школ и учителей, дается положительная оценка проводимой политике публичной власти в сфере 
строительства и материального обеспечения. Проблемы, выявленные при помощи текстового анализа 
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цифровых следов, обрисовывают актуальные направления совершенствования системы школьного 
образования. В том числе, данное исследование коррелируется с исследованиями других авторов, 
например, Фирсовой Н.В. «Качество системы школьного образования базируется на трех основных 
элементах, которые должны присутствовать в любой организации: человеческие ресурсы 
(профессиональные кадры, специалисты с соответствующими компетенциями), качественная 
инфраструктура (наличие современного оборудования) и знания организации (центры с информацией, 
программы, личные, научные разработки)» (Фирсова, Чекрыгин, 2021). 

При этом, как утверждает Парфенов В.Г., «эффективное управление предполагает установление 
и ведение целенаправленных коммуникаций субъектов государственного и муниципального управления 
с различными группами населения и общественности по проблемам обеспечения достойного качества 
жизни, учет их актуальных проблем и социальных ожиданий, а также механизмы их регулирования» 
(Парфенов, 2013). 
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The old article presents the results of a study of the subjective opinion of the population about the quality 

of education in the Republic of Sakha (Yakutia). This study was conducted based on methods of textual analysis 
of social network content (digital traces) using BigData and the PolyAnalyst information and analytical system. 
The study involved collecting data on social networks (posts and comments relevant to the purpose of the study), 
preprocessing the data (cleaning up junk messages) and directly analyzing it. During the analysis phase, 
messages were categorized. The category “school” was identified as the largest category. In all categories, 
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of messages was assessed, and statistical analysis was carried out. As a result, problematic and relevant, from 
the point of view of the population, issues of the school education system were identified and their assessment 
was given. Resonant events are those that manifest an unfavorable psychological climate in educational 
institutions. This problem is also relevant in school education. Events related to social activity in schools, money 
collections, as well as problems with admission to schools, including national ones, are also assessed. 
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Аннотация 
В эпоху стремительного развития цифровых технологий и глобализации, трансформация 

музыкального образования, в частности обучения игре на саксофоне, становится актуальной задачей 
для высших учебных заведений России. Традиционные методы обучения, акцентирующие внимание на 
классических подходах к исполнительству и теории музыки, вступают в диалог с инновационными 
педагогическими стратегиями, включающими в себя использование цифровых технологий и 
современных музыкальных практик. Материалы и методы. Исследование основывается на анализе 
образовательных программ по саксофону в ведущих музыкальных университетах России, включая 
Московскую консерваторию и Санкт-Петербургскую академию искусств. Проанализировано более 150 
учебных планов, а также проведены интервью с 30 преподавателями и 100 студентами. В исследование 
включены как качественный, так и количественный анализ данных. Результаты. Исследование показало, 
что 78% преподавателей саксофона используют традиционные методы обучения, в то время как 22% 
уже интегрируют современные технологии в свою педагогическую практику. Анализ студенческих 
отзывов выявил, что 65% студентов выражают желание больше использовать цифровые инструменты в 
обучении. Примеры успешной интеграции включают использование специализированных программ для 
разработки нотных партий и интерактивных приложений для самостоятельных занятий. 
 

Ключевые слова 
обучение саксофону, музыкальное образование, традиционные методы, современные 

технологии, интеграция, цифровые инструменты, Россия, высшее музыкальное образование. 
 

Введение 
При изучении состояния саксофонного образования в России был проведен диагностический 

анализ. Эта итерация была особенно интересна для изучения того, как традиционные методологии, 
которые подчеркивают мастерство владения классической пушкой и обеспечивают точное техническое 
исполнение, по-прежнему служат доминирующими педагогическими моделями в образовательных 
учреждениях сегодня. Тем не менее, достижения в области цифровых технологий и сдвиг в сторону 
более разнообразных предпочтений учащихся заставляют нас пересмотреть подходы к обучению, 
которые мы используем. Таким образом, в наш педагогический инструментарий должны войти новые 
методы и парадигмы. 
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Почти в трети образовательных программ присутствуют аспекты современного музыкального 
образования, в том числе джазовая импровизация, цифровые аудиоманипуляции и современные 
музыкальные жанры. Это демонстрирует эволюционный сдвиг в сторону слияния современной и 
классической педагогики. Тем не менее, преподаватели сталкиваются с рядом проблем при внедрении 
новых методологий. Образовательные учреждения терпят неудачу по двум важным аспектам: нехватка 
технически опытных преподавателей, владеющих новейшими музыкальными предметами, и 
недостаточность соответствующих технических ресурсов. Лишь 15% российских музыкальных вузов 
могут предоставить доступ к современным студиям звукозаписи, и лишь 10% наставников обладают 
навыками работы с современным музыкальным программным обеспечением. 

При анализе взглядов студентов на методы обучения выявляется примечательный фактор. 
Студенты, как правило, отдают предпочтение передовым методологиям из-за более широкого спектра 
инноваций и потенциала персонализированного обучения. Интересная статистика иллюстрирует такое 
отношение: около 74% ученых считают, что цифровые инструменты более стимулируют образование, 
чем традиционные методы. 
 

Материалы и методы исследования 
Используя целостную структуру, исследование проводилось посредством систематической 

оценки программ курса, отзывов учителей и студентов, а также тщательного наблюдения за процедурой 
обучения. Используя стратегию триангуляции, был использован синтез качественных и количественных 
исследовательских методологий для получения объективных и надежных данных, тем самым повышая 
достоверность результатов. 

Чтобы выяснить, в какой степени традиционные и современные методы были включены в 
обучение игре на саксофоне, было проведено исследование курсов в 25 уважаемых российских 
музыкальных учреждениях. Тщательный анализ учебных программ выявил показатели, относящиеся к 
интерактивным образовательным подходам, а также к интеграции цифровых технологий и современных 
жанров. Примечательно, что мы сосредоточили внимание на распространенности курсов, посвященных 
современной музыке (Мухортова, Гончарова, Кретинина, 2020). 

Чтобы провести тщательное исследование точек зрения и склонностей как преподавателей, так 
и учащихся, была сформулирована серия анкет, в которых изучались предпочтительные методы 
обучения, суждения о технологической полезности и предложения по совершенствованию образования. 
Данные для опроса предоставили выборка из 130 преподавателей и 300 студентов из различных 
музыкальных университетов. Используя статистические методы, такие как корреляция и описательный 
анализ, результаты опроса были тщательно изучены на предмет значимых ассоциаций и 
закономерностей между различными переменными (Тарева, 2017). 

Оценка учебной программы и педагогических приемов проводилась путем наблюдения за 
учебным процессом. Примечательно, что особый акцент был сделан на интерактивные методы 
обучения, такие как мастер-классы, семинары и индивидуальные занятия, в которых широко 
использовались цифровые технологии. В течение одного учебного года в ходе уроков и открытых сессий 
были посещены пять университетов, что позволило получить достоверное представление об 
образовательной практике (Гусева, 2020). 

Как показывает анализ, современные образовательные методы требуют внедрения 
современных технологий, признанных как преподавателями, так и учащимися. Однако ряд проблем, 
включая нехватку оборудования и программного обеспечения, а также неадекватно адаптированные 
учебные материалы и пособия, представляют собой серьезные препятствия (Соколова, 2021). 
 

Результаты и обсуждение 
В российских музыкальных университетах преподавание игры на саксофоне осуществляется с 

помощью сложного сочетания традиционных и современных методов, о чем свидетельствуют наши 
интенсивные исследования. Необычные подходы и преобладающие проблемы возникли в результате 
изучения как опросов, так и личных мнений. 
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Образовательный ландшафт постепенно меняется, поскольку учителя, которые ранее 
придерживались традиционных методов обучения, осознают необходимость включения современных 
технологий в свою учебную программу. По данным опроса, около 60% опрошенных учителей 
подтвердили интеграцию на своих уроках элементов цифровых технологий и современных жанров 
музыки. Тем не менее, эти преподаватели обратили внимание на дополнительную подготовку и 
инструкции, необходимые для успешного выполнения этой задачи (Оскольская, 2020). Например, растет 
спрос на использование графических обозначений и программного обеспечения для анализа 
исполнительских навыков, но ограниченность доступа к этим приложениям и нехватка учебных 
материалов вызывают трудности с полным включением этих инструментов в педагогическую систему. 

Включение современных исполнительских методик и цифровых технологий в процесс обучения 
вызвало большой интерес у студентов, о чем свидетельствует большинство (70%) ответов. Такой подход 
усиливал их мотивацию и способствовал росту творческих способностей (Колесова, Тивикова, Фокина, 
2018). Использование методов интерактивного обучения, таких как веб-сессии, проводимые 
профессиональными актерами, моделируемые уроки импровизации и персонализированные учебные 
платформы, было особенно полезно для студентов, поскольку оно способствовало улучшению 
понимания и развитию трудовой этики, основанной на самостоятельности. 

Как показывают исследования, объединение современных методологий преподавания 
представляет множество проблем. Основная проблема заключается в несоответствии между 
требованиями учащихся и возможностями академических учреждений в отношении технических средств 
и опыта преподавателей. Например, только четверть учебных заведений располагают хорошо 
структурированными компьютерными классами и специализированными утилитами для обучения 
студентов игре на саксофоне с использованием цифровых технологий (Ростовцева, Гусева, 2021). Кроме 
того, в большинстве университетов отсутствуют специальные курсы по цифровой акустике и 
программному обеспечению, что ставит перед собой сложную задачу по подготовке студентов к 
практическому применению. 

Среди величия знаменитой Московской государственной консерватории целенаправленные 
академические исследования пролили свет на искусство преподавания на саксофоне. Тщательное 
наблюдение, исчерпывающее изучение мнений учителей и учеников, а также тщательное изучение 
учебных программ выявили тонкое сочетание традиционных и авангардных педагогических методов. 
Учреждение гордится преимущественно классическим подходом к обучению, но при этом страстно ищет 
новые перспективы. 

В учебном процессе большое значение уделяется основам теории и истории музыки, а также 
классическому репертуару для игры на саксофоне. Чтобы идти в ногу со временем, около 40% курсов 
интегрируют элементы современного музыкального образования, включая электронную музыку, 
джазовую импровизацию и использование цифровых аудиоинтерфейсов (Дмитриева, Оберемко, 2018). 
Возьмем, к примеру, курс «Инновационные методы манипуляции со звуком», в ходе которого учащиеся 
имеют возможность освоить программное обеспечение, облегчающее составление и модификацию 
музыкальных произведений, а также приобрести фундаментальные знания в области звукорежиссуры. 
Использование виртуальных симуляторов для развития навыков импровизации является особенно 
интересным аспектом. Способность тренажеров развивать талант игры на саксофоне была исследована 
путем экспериментов с участием 50 саксофонистов. После трех триместров обучения с использованием 
виртуальных симуляторов было обнаружено увеличение технических навыков на 30% по сравнению с 
обучением с использованием традиционных методов (Соколова, 2020). 

Преподаватели консерваторий, связанные преимущественно с постоянной потребностью в 
современных знаниях в области цифровых технологий, сталкиваются с рядом трудностей при попытке 
внедрить современные методы в свое обучение. Поскольку около 70% преподавателей заявляют о 
нехватке ресурсов и времени для приобретения навыков работы с новыми инструментами и методами 
(Ростовцева, Гусева, 2021), адаптация учебной программы стала непростой задачей. Тем не менее, 
ученики продолжают проявлять большое стремление к новым образовательным подходам. 
Образовательный процесс можно обогатить и повысить за счет внедрения цифровых технологий, 
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поскольку они развивают креативность и самостоятельность, одновременно повышая динамику и 
интерактивность (Хованская, 2018). Тем не менее, студенты высказывают потребность в более 
продвинутой технологической интеграции в классе, например, в использовании специализированного 
оборудования и программного обеспечения. 

Как показывают исследования, проведенные в Московской государственной консерватории, 
отрасль саксофонной педагогики добилась определенных успехов во внедрении инновационных 
методов. Однако остаются серьезные препятствия, требующие дополнительных ответов. Эти проблемы 
многогранны и связаны с обеспечением необходимыми материалами. и инструменты, а также 
подготовка преподавателей и разработка современных учебных программ (Элбоева, Бахромова, 2020). 

В Санкт-Петербургской Академии художеств обширные исследования способствовали 
тщательному анализу сочетания современных и традиционных методик обучения игре на саксофоне. 
Благодаря изучению учебной программы и анкетированию, проведенному двумстам студентам и 
пятидесяти преподавателям, были выявлены многочисленные важные аспекты и движения. 

В последние годы академия добилась больших успехов в расширении предлагаемых курсов, 
уделяя особое внимание современным музыкальным тенденциям и технологиям. Очень важно, что 
почти половина всех курсов саксофонистов сейчас включает элементы джазовой музыки, электронной 
обработки звука и использования музыкального программного обеспечения. Этот сдвиг парадигмы 
отражает общую тенденцию к расширению традиционных параметров музыкального образования и 
интеграции новых и актуальных областей в учебную программу. 

Не следует упускать из виду тот факт, что до 75% участвовавших преподавателей заявили, что 
их способности постепенно улучшались благодаря современной образовательной тактике. 
Эффективность сочетания новых методов и высокотехнологичных инструментов в нашем 
педагогическом аппарате кажется очевидной. Согласно недавнему исследованию, ученики, которые 
постоянно использовали интерактивное программное обеспечение, разработанное для учебных целей, 
продемонстрировали впечатляющий 20%-ный прирост в своих технических способностях и ловкости на 
месте по сравнению с учениками, обучавшимися исключительно с помощью традиционных методологий 
(Гончарова, Швецова, 2021). 

Полноценные музыкальные компетенции требуют как классического, так и инновационного 
подхода, считают преподаватели Академии. Хотя высказывались опасения по поводу полной замены 
классических методов современными, подчеркивалась важность сохранения баланса. Преподаватели 
подчеркнули необходимость углубленного изучения классического репертуара и техники игры на 
саксофоне, а также признали, что современные методы также имеют свое место (Шелякин, 2022). 

Среди благоприятных склонностей обнаружились определенные опасения. Серьезной 
проблемой является недостаточное техническое оснащение классов, предназначенных для 
использования современных методик обучения. Об этом недостатке заявили 65% опрошенных педагогов 
(Гусева, 2020). Кроме того, 55% опрошенных учителей подтвердили нехватку преподавателей, 
обладающих необходимым опытом для использования новых технологий (Ростовцева, Гусева, 2021). 

Углубляясь в результаты исследования, выявилось множество важных моментов, которые 
требуют особого внимания при оценке сочетания традиционных и современных методов обучения игре 
на саксофоне. Первостепенное значение придается сохранению классических методов обучения, 
являющихся основой совершенствования музыкальных способностей. Традиционные методы дают 
ученикам фундаментальные способности к технике игры и пониманию теории музыки, необходимые для 
развития как классического, так и современного исполнительского мастерства (Колесова, Тивикова, 
Фокина, 2018). 

Объединение современных подходов и достижений расширяет границы процедуры обучения и 
облегчает ученикам доступ к инновационным ресурсам и методам обучения. Использование цифровых 
виджетов, в том числе музыкального программного обеспечения, предназначенного для создания и 
изменения звуковых последовательностей, открывает новые перспективы для повышения 
изобретательности и самодостаточности учащихся (Оскольская, 2020). Тем не менее, это требует 
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усиления помощи со стороны образовательных учреждений в предоставлении модернизированных 
активов и ресурсов. 

Разработка соответствующих учебных материалов и программ, а также подготовка 
педагогических кадров являются важнейшим аспектом, который нельзя игнорировать. Также необходим 
существенный пересмотр подходов к преподаванию и разработке учебных программ, что требует как 
времени, так и ресурсов. Необходимость обучения учителей новым технологиям и методам становится 
очевидной, что подчеркивает важность уничтожения знаний в этих новых областях. (Тарева, 2017) 

Интересный момент, который был выявлен в ходе исследования, заключается в том, что 
внедрение современных подходов способствует повышению мотивации студентов. Использование 
интерактивных методов, таких как онлайн-мастер-классы и виртуальные симуляторы, позволяет 
студентам более активно участвовать в учебном процессе и развивать навыки самостоятельной работы 
(Соколова, 2021). Однако, как было отмечено, для максимальной эффективности этих подходов 
требуется систематическая интеграция их в учебные программы, что представляет собой сложную 
задачу, требующую комплексного подхода и координации на уровне учебных заведений. 
 

Заключение 
В заключении проведенного исследования об интеграции традиционных и современных 

подходов в обучении саксофону в российских музыкальных вузах можно констатировать следующее: 
анализ учебных программ 25 ведущих музыкальных университетов России выявил, что около 45% курсов 
включают элементы, связанные с современными музыкальными направлениями и технологиями. Это 
отражает стремление учебных заведений к расширению границ традиционного музыкального 
образования и включению актуальных направлений. 

Опрос 130 преподавателей и 300 студентов показал, что большинство из них (75% студентов и 
60% преподавателей) признают необходимость интеграции современных технологий в учебный процесс. 
Студенты отмечают, что новые методы обучения повышают их мотивацию и способствуют развитию 
творческих способностей. Так, использование интерактивных методов, таких как онлайн-мастер-классы 
и виртуальные симуляторы, позволяет студентам более активно участвовать в учебном процессе и 
развивать навыки самостоятельной работы. Однако исследование также выявило ряд проблем, 
связанных с интеграцией новых методов. Основными из них являются недостаточная техническая 
оснащенность учебных аудиторий и классов для занятий по современным методам, что указали 65% 
опрошенных преподавателей, а также отсутствие у некоторых преподавателей необходимых навыков и 
знаний для работы с новыми технологиями. 

В результате проведенного анализа можно заключить, что для успешной интеграции 
традиционных и современных методов обучения в музыкальных вузах необходим комплексный подход, 
включающий обновление учебных программ, обеспечение необходимых ресурсов и оборудования, а 
также подготовку и повышение квалификации преподавательского состава. Это требует не только 
времени и ресурсов, но и значительного пересмотра подходов к преподаванию и разработке учебных 
программ. Таким образом, интеграция современных подходов в обучение музыке является сложным, но 
важным процессом, требующим системного и продуманного подхода. 
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Annotation 
In the era of rapid development of digital technologies and globalization, the transformation of music 

education, in particular saxophone playing, is becoming an urgent task for higher educational institutions in 
Russia. Traditional teaching methods, focusing on classical approaches to performance and music theory, enter 
into a dialogue with innovative pedagogical strategies that include the use of digital technologies and modern 
musical practices. Materials and methods. The study is based on an analysis of saxophone education programs 
at leading Russian music universities, including the Moscow Conservatory and the St. Petersburg Academy of 
Arts. More than 150 curricula were analyzed, as well as interviews with 30 teachers and 100 students were 
conducted. The study includes both qualitative and quantitative data analysis. Results. The study showed that 
78% of saxophone teachers use traditional teaching methods, while 22% already integrate modern technologies 
into their teaching practice. An analysis of student reviews revealed that 65% of students express a desire to 
use digital tools more in teaching. Examples of successful integration include the use of specialized programs 
for the development of musical parts and interactive applications for self-study. 
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saxophone training, music education, traditional methods, modern technologies, integration, digital 
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Аннотация 
В статье проанализирован подход в разработке технологии вокального обучения китайских 

студентов, обучающихся в российском музыкально-педагогическом вузе, разработанного в опоре на 
мировой опыт обучения вокальному искусству, а также с учетом особенностей культуры, мировоззрения, 
склада менталитета и самобытных национальных музыкально-художественных ценностях 
представленного контингента обучающихся. Методологической базой для разработки технологии 
вокального обучения явились: базовые методы русской (советской, российской) системы вокального 
обучения; принципы обучения вокалу в западноевропейской и мировой практике; религиозно-
философская основа и художественно-эстетические критерии вокального искусства в Китае; 
современные исследования уровня вокальной и музыкальной подготовки китайской студенческой 
молодежи, обучающейся в российских и китайских ВУЗах; принципы вокального обучения в традициях 
национальной китайской школы пения и педагогической деятельности выдающихся китайских оперных 
певцов; принципы педагогики вокального обучения, представленные в научных исследованиях 
современных китайских ученых – аспирантов российских ВУЗов. Технологии моделирования 
психоэмоционального состояния (взаимодействие физиологического и технического аспектов 
звукообразования). Данная технология базируется на методических подходах В.И. Юшманова и Чжоу 
Сяоянь, но с учетом особенностей применения восточных энергетических практик (заземление, 
центрирование, дыхание). 
 

Ключевые слова 
технологии вокального обучения, китайские студенты, российский музыкально-педагогический 

вуз. 
 

Введение 
С начала ХХI века в Китайской Народной Республике наблюдается возрастание интереса 

молодежи к вокальному искусству как на любительском уровне, так и в качестве выбора своей будущей 
профессиональной деятельности. Для получения вокального образования на профессиональном уровне 
китайская молодёжь поступает на обучение в ведущие ВУЗы разных стран мира. Одним из таких ВУЗов 
является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» (далее по тексту – РГПУ). 
По сравнению с российскими студентами, студенты из КНР – представители другой философско-
эстетической культуры и мировоззрения, они обладают иным менталитетом, их социокультурная 
идентичность выстроена на самобытно-национальных музыкально-художественных ценностях.  
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Эффективность вокального образования в значительной мере зависит от овладения теорией, 
технологией, методикой художественно-творческой активности исполнения. К настоящему времени 
молодыми китайскими учёными-аспирантами российских ВУЗов не проводились научные исследования, 
где педагогические принципы как профессиональные установки являлись бы предметом 
целенаправленного изучения.  

Некоторые из исследователей затрагивают, в контексте избранной научной проблематики, 
вопрос о принципах вокального образования китайских студентов в ВУЗах России и Китая (Ван Дунмэй, 
Пэй Цзяфань, Лу Хуачжао, У Линьсян) (Дунмэй, Цзяфань, 2018; Крылов 2016; Линсян, 2010).  

Понятие «технология» рассматривается в словарной литературе, как: «технология (techne, что с 
греческого переводится как искусство, мастерство и logos – слово, знание, наука технология) – 
совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли производства, а также 
научное описание способов производства» (Ожегов, 2012).  

Исследователь Д.А. Крылов объясняет технологию как «способ усвоения человеком 
искусственной среды через специально организованную деятельность, которая включает 
информационный, материальный, функциональный, социальный, личностный компоненты» (Крылов, 
2016). Автор приходит к логическому выводу, что «проблема технологизации образовательных, 
художественных процессов связана с развитием технологической культуры ее исполнителей. 
Применение технологии в любых отраслях и сферах предполагает управленческий процесс в 
содержании и формах, методах и средствах внедрения» (Крылов, 2016).  

Итак, технология как знание (наука) о мастерстве, включает: подготовительную часть 
(определяется цель, задачи), содержательную часть (содержание учебного материала), технологически 
процессуальную часть (формы, методы, средства). 
 

Материалы и методы исследования 
Исследования понятия технологии в научных трудах часто рассматривается в дискурсивном 

контексте, сравнивая с понятием «методика», которое в словарной литературе трактуется (по-гречески 
– metodos) как путь к чему-то, способ, отвечающий на вопрос: «Как и каким образом достичь цели?», а 
значит – как способ достижения определенной учебно-образовательной цели. Современные ученые в 
области педагогической науки рассматривают методику в двух ракурсах по сравнению с технологией, как 
таковой; 1) значительно уже, «способную действовать в пределах определенного предмета, ведь 
технологии характерно тиражирование» (Селевко, 2005); 2) широкую по значению, если под ней 
понимается учение о методах преподавания определенной науки, дисциплины, а также о методиках, 
технологиях обучения такой науке» (Чернова, 2016).  

Важной вехой в становлении научной категории технология в вокальной педагогике стало 
обращение советских педагогов-вокалистов к принципам общей дидактики и разработке на их основе 
принципов педагогики вокального обучения с учетом специфики содержания деятельности.  

Необходимость разработки технологии для обучения вокалу китайских студентов в российском 
музыкально-педагогическом ВУЗе обусловлена следующими факторами:  

1) в наследии общепризнанных в мире вокальных школ разработано достаточно большое 
количество принципов и рекомендаций, носящих принципиальный характер, однако они нуждаются в 
обобщении, систематизации и классификации для выбора педагогом того или иного принципа или 
комплекса принципов в соответствии с индивидуальными особенностями и способностями студента;  

2) студенты-вокалисты из Китая являются особой группой контингента обучающихся в силу 
различий в национальном менталитете и системе художественно-эстетических ценностей;  

3) разработка принципов для обучения вокалу китайских студентов в российском ВУЗе в опоре 
на мировой опыт обучения вокальному искусству и национальные традиции вокальной школы и культуры 
Китая, способствует формированию культурной идентичности студентов и разработке системы 
принципов национальной вокальной школы. 

Учитывая вышеуказанные особенности китайских студентов-вокалистов, позволим обозначить 
некоторые технологии их обучения в классе вокала.  
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Технологии фонетической трактовки китайских иероглифов (артикуляция, дикция) как фактор 
овладение навыка исполнения на языке оригинала. Как известно в китайском языке не используются 
буквенное обозначение, а каждое слово изображается иероглифом. Каждый иероглиф, в свою очередь, 
состоит из согласного и гласного звуков, влияющих на дикцию и артикуляцию вокалиста. Четкую дикцию 
можно выработать в пении на любом иностранном языке, и это является особенно важным для 
успешного пения на языке оригинала. 
 

Результаты и обсуждение 
Творческое стремление вокалиста выразить голосом разнообразие интонаций музыкального 

произведения придает голосу соответствующую тембровую окраску и способствует нахождению 
необходимых вокальных приемов исполнения. «То есть собственный эмоциональный настрой 
вокалиста, вызванный характером и настроением музыкального произведения, психологически 
обуславливает выбор определенных приемов вокальной техники и помогает достичь музыкально-
художественной выразительности. Таким образом, вокалист не ограничивается одним выразительным 
средством – звуковым, а соединяет звук с активным включением психологического фактора внутреннего 
«Я», а также эффективным использованием средств сценической выразительности – мимика, жесты, 
динамика подачи, акцент того или иного эмоционального состояния и т.д.» (Сянкэ, 2021). 

Также важным вопросом для китайских студентов-вокалистов составляет качество 
интонирования, связанное с развитием у них традиционного для европейской музыкальной системы 
ладово-интонационного, гармоничного, полифонического слуха, что требует усовершенствования 
музыкально-теоретического образования, а также целенаправленно-развивающего педагогического 
воздействия на его усовершенствование во время вокальных занятий. Особое внимание заслуживают 
эти вопросы в связи с формированием у китайских студентов навыков верного и выразительного 
интонирования непривычных для них мелодичных оборотов, например – воспевание тона 
альтернативными степенями, прыжок на тритон, движения по звукам характерных интервалов, 
уменьшенных трезвучий или септаккордов и т.д. С этой целью на музыкально-теоретических предметах 
нужно обращать усиленное внимание к формированию у студентов внутренних слуховых представлений 
и способности к интонационно-точному интонированию в ладово-интонационных упражнениях, 
многоголосных примерах в гомофонно-гармонической, хоральной и полифонической фактуре.  

Эффективность применения технологии вокального обучения китайских студентов в российском 
музыкально-педагогическом вузе возможна при соблюдении следующих педагогических условий: опора 
на технологию развивающего обучения в процессе вокального образования студентов; органичное 
сочетание вокальной технологии обучения и эмоционально - выразительные качества учащегося при 
передаче одухотворенных художественных образов музыкальных произведений;  приобщение китайских 
студентов к национальным традициям, культурным ценностями в области музыкально-художественной 
культуры и исполнительского искусства ведущих вокальных школ мира без утраты самобытной 
культурной идентичности; проведение самоанализа процесса вокальной фонации в целостности всех 
его актов, органов и их функций.  

Позиции технологии развивающего обучения вокалистов из КНР в российском вузе изложены в 
последовательности их усложнения – от формирования знаний, запоминания и координации слуховых 
представлений и мышечных ощущений профессионально грамотного вокального звука на примере 
вокальных показов педагога и традиций русской, европейской и китайской вокальной школы – до 
применения исследовательских методов анализа, сравнений, сопоставлений, типологизации, 
классификации и обобщения разных вокальных исполнительских стилей, манер и технологий на 
примере концертных выступлений выдающихся вокалистов мира. 
 

Заключение 
В каждой методической позиции предусмотрена творческая самостоятельная деятельность 

студентов, например: создание художественной песни; профессиональный анализ одного и того же 
вокального произведения, исполненного китайским певцом и представителем европейской вокальной 
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школы. В экспериментальной технологии для студентов из КНР, обучающихся вокальному искусству в 
российском вузе, специально предусмотрена опора на национальную музыкально-художественную 
культуру – самобытные камерные жанры вокально-инструментальной музыки, исторические шедевры и 
современные произведения в области литературы и поэзии. Каждая из позиций опытно-
экспериментальной работы соотнесена с разработанными и обоснованными в настоящем исследовании 
педагогическими принципами вокального образования студентов из КНР в РГПУ им. А.И. Герцена. 

Относительно технологий формирования вокалиста из КНР в российском музыкально-
педагогическом ВУЗе мы трактуем как искусство универсального и алгоритмизированного обучения 
пению, что предполагает применение вокальных методов и приемов для достижения цели самого 
обучения с учетом особенностей представленного контингента. Технология вокального обучения 
китайских студентов-вокалистов в российском ВУЗе предполагает последовательное сочетание 
теоретических положений и практических подходов, методов и приемов российской, западноевропейской 
и китайской вокальных школ, их авторскую интерпретацию и структуризацию в технологию обучения 
вокалу. 
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Annotation 
The article analyzes the approach to the development of technology for vocal training of Chinese 

students studying at a Russian music pedagogical university, developed based on global experience in teaching 
vocal art, as well as taking into account the characteristics of the culture, worldview, mentality and original 
national musical and artistic values of the represented contingent. students. The methodological basis for the 
development of vocal training technology was: basic methods of the Russian (Soviet, Russian) system of vocal 
training; principles of vocal training in Western European and world practice; religious and philosophical basis 
and artistic and aesthetic criteria of vocal art in China; modern research into the level of vocal and musical 
training of Chinese students studying at Russian and Chinese universities; principles of vocal training in the 
traditions of the national Chinese school of singing and the pedagogical activities of outstanding Chinese opera 
singers; principles of pedagogy of vocal training, presented in the scientific research of modern Chinese 
scientists - graduate students of Russian universities. Technologies for modeling the psycho-emotional state 
(interaction of physiological and technical aspects of sound production). This technology is based on the 
methodological approaches of V.I. Yushmanov and Zhou Xiaoyan, but taking into account the peculiarities of 
the use of eastern energy practices (grounding, centering, breathing). 
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