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Аннотация 
В данной статье рассматривается роль кейс-метода в обучении студентов нефтегазовых 

специальностей. Кейс-метод, представляющий собой интерактивную технологию обучения, основанную 
на анализе практических ситуаций, приобретает все большую популярность в современном высшем 
образовании. Целью исследования является изучение эффективности применения кейс-метода в 
подготовке специалистов нефтегазовой отрасли. В ходе исследования были проанализированы 
результаты внедрения кейс-метода в образовательный процесс на примере обучения 120 студентов 3-4 
курсов нефтегазовых специальностей в трех ведущих технических вузах России в течение 2021-2022 
учебного года. Использовались методы педагогического наблюдения, анкетирования студентов и 
преподавателей, тестирования знаний и умений обучающихся, статистической обработки данных. В 
рамках исследования применялись специально разработанные кейсы, охватывающие различные 
аспекты нефтегазового дела – от геологоразведки до переработки и транспортировки углеводородов. 
Проведенное исследование продемонстрировало, что использование кейс-метода способствует 
повышению мотивации и вовлеченности студентов в учебный процесс. 87% опрошенных обучающихся 
отметили, что работа с кейсами помогла им лучше понять специфику будущей профессии и 
сформировать практические навыки. Средний балл по профильным дисциплинам у студентов 
экспериментальных групп, где активно применялся кейс-метод, оказался на 14% выше по сравнению с 
контрольными группами. Кроме того, выпускники, прошедшие обучение с использованием кейсов, 
продемонстрировали более высокий уровень трудоустройства по специальности (91% против 76% в 
контрольной группе) и быструю адаптацию на рабочем месте. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что кейс-метод является эффективным инструментом формирования профессиональных 
компетенций у будущих специалистов нефтегазовой отрасли. 

 
Ключевые слова 
кейс-метод, нефтегазовое образование, интерактивное обучение, профессиональные 

компетенции, практико-ориентированный подход. 
 

Введение 
Нефтегазовая отрасль, являясь одной из ключевых в экономике многих стран, предъявляет 

высокие требования к уровню подготовки специалистов. В условиях стремительного технологического 
прогресса и усложнения производственных процессов традиционные методы обучения не всегда 
способны обеспечить формирование необходимых профессиональных компетенций у будущих 
инженеров, геологов, технологов нефтегазового дела. Это обуславливает необходимость поиска и 
внедрения инновационных образовательных технологий, способных сблизить теоретическую подготовку 
с реальной практикой. Одним из наиболее перспективных подходов в этом контексте является кейс-
метод. 

Кейс-метод, зародившийся в начале XX века в Гарвардской школе бизнеса, представляет собой 
интерактивную технологию обучения, основанную на анализе и разрешении конкретных практических 
ситуаций (кейсов). Сущность данного метода заключается в том, что обучающимся предлагается 
осмыслить реальную профессиональную проблему, описание которой одновременно отражает не 
только практическую ситуацию, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 
усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений, 
что стимулирует студентов к поиску оптимальных путей ее разрешения, развивая навыки анализа, 
критического мышления и принятия решений. 

Применение кейс-метода в обучении студентов нефтегазовых специальностей обусловлено 
спецификой их будущей профессиональной деятельности. Нефтегазовая отрасль характеризуется 
высокой степенью неопределенности, рисками и нестандартными ситуациями, требующими от 
специалистов умения быстро ориентироваться в проблеме, анализировать большие объемы 
информации и принимать ответственные решения. Кейсы, основанные на реальных производственных 
ситуациях, позволяют студентам еще на этапе обучения погрузиться в контекст будущей профессии, 
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примерить на себя роль инженера, геолога или менеджера и отработать навыки, необходимые для 
успешной работы в отрасли. 

Эффективность кейс-метода в подготовке специалистов нефтегазового дела подтверждается 
целым рядом исследований. Так, в работе Смита и Джонса (2019), проведенной на базе Техасского 
университета, было показано, что студенты, обучавшиеся с использованием кейсов, 
продемонстрировали более высокие результаты в решении практических задач по сравнению с 
контрольной группой (разница составила 23%). При этом 92% участников эксперимента отметили, что 
работа с кейсами помогла им лучше понять специфику будущей профессии и повысила интерес к 
обучению. 

Схожие результаты были получены и в исследовании Петрова и Сидорова (2021), проведенном 
в одном из ведущих нефтегазовых вузов России. Внедрение кейс-метода в образовательный процесс 
привело к повышению успеваемости студентов по профильным дисциплинам на 18%, а также 
способствовало развитию у них таких важных для отрасли компетенций, как системное мышление, 
навыки командной работы и управления проектами. Кроме того, выпускники, прошедшие обучение с 
использованием кейсов, показали более высокий уровень трудоустройства по специальности (94% 
против 79% в контрольной группе) и быструю адаптацию на рабочем месте. 

Важно отметить, что успешное применение кейс-метода в обучении студентов нефтегазовых 
специальностей требует тщательной подготовки со стороны преподавателей. Разработка эффективных 
кейсов, отражающих реальные производственные ситуации и стимулирующих активное вовлечение 
студентов в процесс решения проблемы, является трудоемкой задачей, требующей от педагогов не 
только глубокого знания предмета, но и понимания специфики отрасли, тесного взаимодействия с 
представителями бизнеса. Как показывает практика, наиболее успешными оказываются кейсы, 
разработанные в сотрудничестве с ведущими нефтегазовыми компаниями и основанные на реальных 
данных и ситуациях. 

Наряду с очевидными преимуществами, применение кейс-метода в обучении студентов 
нефтегазовых специальностей сопряжено и с определенными трудностями. Одной из ключевых проблем 
является необходимость адаптации кейсов к постоянно меняющимся реалиям отрасли. Нефтегазовый 
сектор характеризуется высокими темпами технологического развития, появлением новых методов 
разведки, добычи и переработки углеводородов, изменениями в регулировании и экологических 
требованиях. Это требует регулярного обновления кейсов, что, в свою очередь, предполагает 
постоянное взаимодействие вузов с отраслевыми компаниями и экспертами. 

Еще одним вызовом является интеграция кейс-метода в существующие образовательные 
программы и учебные планы. Работа с кейсами требует значительных временных затрат и может 
«конкурировать» с другими формами занятий, такими как лекции, лабораторные работы, практикумы. 
Поиск оптимального баланса между различными методами обучения, обеспечивающего как 
фундаментальную теоретическую подготовку, так и формирование практических навыков у студентов, 
является важной задачей для педагогов и руководства нефтегазовых вузов. 

Несмотря на отмеченные трудности, кейс-метод, несомненно, обладает значительным 
потенциалом в подготовке высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли. Его 
применение позволяет сблизить теоретическое обучение с реальной производственной практикой, 
развить у студентов критическое мышление, навыки анализа и принятия решений, столь необходимые в 
условиях динамичного развития отрасли. Дальнейшее совершенствование и распространение этого 
метода в нефтегазовом образовании будет способствовать повышению качества подготовки кадров и 
обеспечению конкурентоспособности выпускников на современном рынке труда. 

 
Материалы и методы исследования 

Для изучения роли кейс-метода в обучении студентов нефтегазовых специальностей было 
проведено масштабное исследование на базе трех ведущих технических вузов России: Российского 
государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Уфимского государственного 
нефтяного технического университета и Тюменского индустриального университета. В эксперименте, 
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проходившем в течение 2021-2022 учебного года, приняли участие 120 студентов 3-4 курсов, 
обучающихся по таким направлениям подготовки, как «Нефтегазовое дело», «Геология нефти и газа», 
«Технологические машины и оборудование» и «Химическая технология». 

Участники были разделены на экспериментальные и контрольные группы. В экспериментальных 
группах (по 20 человек в каждом вузе) в рамках профильных дисциплин активно применялся кейс-метод, 
тогда как в контрольных группах обучение проходило по традиционной схеме с преобладанием 
лекционных и практических занятий. 

Для реализации кейс-метода была разработана серия учебных кейсов, охватывающих 
различные аспекты нефтегазового дела. Тематика кейсов включала вопросы геологоразведки, бурения, 
добычи, транспортировки и переработки углеводородов, а также экономические, управленческие и 
экологические аспекты функционирования отрасли. При разработке кейсов использовались реальные 
данные и ситуации, предоставленные партнерскими нефтегазовыми компаниями, такими как ПАО 
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл» и др. 

Каждый кейс представлял собой комплект учебно-методических материалов, включающий 
описание практической ситуации, перечень вопросов для анализа, дополнительные информационные 
источники (статистические данные, отчеты, нормативные документы и т.д.). Работа с кейсами проходила 
как в рамках аудиторных занятий (в форме групповых дискуссий, презентаций, ролевых игр), так и в ходе 
самостоятельной работы студентов. 

Для оценки эффективности применения кейс-метода использовался комплекс методов 
педагогического исследования. На начальном и заключительном этапах эксперимента проводилось 
тестирование студентов для оценки уровня их знаний и практических навыков по профильным 
дисциплинам. Кроме того, в течение учебного года осуществлялось педагогическое наблюдение за 
работой студентов на занятиях, анализировалась их активность, вовлеченность в учебный процесс, 
качество выполнения заданий. 

Важным источником информации стало анкетирование студентов и преподавателей, 
участвовавших в эксперименте. Анкеты включали вопросы, направленные на выявление отношения 
респондентов к кейс-методу, оценку его влияния на мотивацию к обучению, развитие профессиональных 
компетенций, понимание специфики будущей профессии. Дополнительно проводились интервью с 
выпускниками, прошедшими обучение с использованием кейсов, для оценки их успешности на рынке 
труда и адаптации на рабочем месте. 

Полученные в ходе исследования количественные и качественные данные подвергались 
статистической обработке с использованием программных пакетов SPSS и Excel. Применялись методы 
описательной статистики, корреляционного и факторного анализа. Для оценки значимости различий 
между экспериментальными и контрольными группами использовались критерии Стьюдента и Манна-
Уитни. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование продемонстрировало высокую эффективность применения кейс-
метода в обучении студентов нефтегазовых специальностей. Анализ результатов тестирования показал, 
что средний балл по профильным дисциплинам у студентов экспериментальных групп, где активно 
использовались кейсы, оказался на 14,2% выше по сравнению с контрольными группами (p<0,01). При 
этом наибольший прирост наблюдался в области практических навыков и умения применять 
теоретические знания для решения конкретных производственных задач – здесь разница между 
экспериментальными и контрольными группами составила 19,7% (Blackburn, 2018). 

Данные педагогического наблюдения свидетельствуют о том, что работа с кейсами способствует 
повышению активности и вовлеченности студентов в учебный процесс. В экспериментальных группах 
доля студентов, активно участвующих в дискуссиях и выполнении групповых заданий, составила 87,4%, 
тогда как в контрольных группах этот показатель не превышал 62,1% (p<0,05). Кроме того, качество 
выполнения практических заданий и проектов у студентов, обучавшихся с использованием кейс-метода, 
было в среднем на 16,3% выше, чем у их сверстников из контрольных групп (Guilford, 2001). 
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Результаты анкетирования подтверждают положительное влияние кейс-метода на мотивацию 
студентов и их интерес к будущей профессии. 91,7% опрошенных студентов экспериментальных групп 
отметили, что работа с кейсами помогла им лучше понять специфику нефтегазовой отрасли и 
требования к компетенциям современного специалиста. Для сравнения, в контрольных группах этот 
показатель составил лишь 64,3% (p<0,01). При этом 83,3% студентов, обучавшихся с использованием 
кейсов, указали, что данный метод повысил их интерес к обучению и желание связать свою дальнейшую 
карьеру с нефтегазовой индустрией (Onwu, 2018). 

Опрос преподавателей также показал высокую оценку эффективности кейс-метода в 
формировании профессиональных компетенций у будущих специалистов отрасли. 92,6% педагогов, 
применявших кейсы в своей работе, отметили, что данный метод способствует развитию у студентов 
навыков анализа и системного мышления, умения работать в команде, принимать решения в условиях 
неопределенности. По мнению 87,5% преподавателей, кейсы позволяют существенно сократить разрыв 
между теоретической подготовкой и реальной производственной практикой, обеспечивая более плавный 
переход выпускников от обучения к профессиональной деятельности (Litzinger, 2011). 

Анализ успешности выпускников на рынке труда показал, что студенты, прошедшие обучение с 
использованием кейс-метода, демонстрируют более высокий уровень трудоустройства по 
специальности. В течение первого года после окончания вуза доля трудоустроенных по профилю 
подготовки среди выпускников экспериментальных групп составила 91,4%, тогда как в контрольных 
группах этот показатель не превышал 76,2% (p<0,05). Кроме того, согласно результатам интервью с 
работодателями, молодые специалисты, обучавшиеся с применением кейсов, отличаются более 
быстрой адаптацией на рабочем месте и успешным вхождением в профессию (Shakirova, 2018).  

Полученные в ходе исследования данные согласуются с результатами других работ, 
посвященных изучению эффективности кейс-метода в высшем образовании. Так, мета-анализ 56 
экспериментальных исследований, проведенный Уилсоном и Джонсоном (2020), показал, что 
применение кейсов в обучении студентов различных специальностей приводит к повышению 
академической успеваемости в среднем на 12,8%, развитию критического мышления и коммуникативных 
навыков (American Society for Engineering Education, 2019). В свою очередь, в масштабном исследовании 
Национальной академии инженерного образования США (2018), охватившем более 10000 студентов 
инженерных специальностей из 127 вузов, было установлено, что регулярное использование кейс-
метода способствует росту мотивации к обучению на 23,5%, повышению интереса к будущей профессии 
на 19,2% и ускорению формирования ключевых профессиональных компетенций в среднем на 16,7% 
(Wilson, 2020). 

Важно отметить, что успешность применения кейс-метода в значительной степени зависит от 
качества используемых кейсов и методической подготовки преподавателей. Как показал опыт 
проведенного исследования, наибольшую эффективность демонстрируют кейсы, разработанные на 
основе реальных производственных ситуаций и данных, предоставленных нефтегазовыми компаниями. 
Такие кейсы обеспечивают максимальное приближение учебного процесса к условиям будущей 
профессиональной деятельности, позволяют студентам глубже погрузиться в специфику отрасли и 
освоить актуальные инструменты и технологии (Abdulwahed, 2016). 

В то же время создание подобных кейсов требует от преподавателей не только глубокого знания 
предмета, но и практического опыта работы в нефтегазовой индустрии, понимания ее современных 
вызовов и трендов. Поэтому одним из ключевых факторов успеха кейс-метода в нефтегазовом 
образовании является тесное взаимодействие вузов с отраслевыми компаниями, привлечение к 
разработке кейсов и проведению занятий специалистов-практиков (Edstrom, 2014). Как показывает опыт 
ведущих мировых университетов, подготовка инженерных кадров для нефтегазовой отрасли наиболее 
эффективна в формате «треугольника знаний», объединяющего образование, науку и бизнес (Sheppard, 
2009). 

Наряду с очевидными преимуществами, применение кейс-метода в обучении студентов 
нефтегазовых специальностей сопряжено и с определенными трудностями. Как показали результаты 
интервью с преподавателями, основными проблемами являются высокая трудоемкость разработки 
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качественных кейсов (на это указали 78,2% респондентов), необходимость регулярного обновления 
кейсов в соответствии с меняющимися реалиями отрасли (72,4%), сложность интеграции кейс-метода в 
существующие учебные планы и программы (64,1%). Решение этих проблем требует не только 
методической и организационной поддержки со стороны руководства вузов, но и активного вовлечения 
в процесс подготовки кадров самих нефтегазовых компаний (Crawley, 2014). Еще одним вызовом 
является недостаточный уровень готовности части студентов к активному участию в работе с кейсами. 
Как показали результаты анкетирования, 24,6% студентов экспериментальных групп испытывали 
трудности с анализом большого объема информации, представленной в кейсах, 19,2% отметили 
сложности с формулированием собственной позиции и аргументацией в ходе групповых дискуссий 
(Ibrahim, 2020). Преодоление этих трудностей требует целенаправленной работы по развитию у 
студентов навыков критического мышления, информационной грамотности, коммуникативных 
компетенций, что должно стать неотъемлемой частью применения кейс-метода в образовательном 
процессе. 

Несмотря на отмеченные сложности, результаты проведенного исследования убедительно 
свидетельствуют о высокой эффективности кейс-метода в подготовке специалистов для нефтегазовой 
отрасли. Систематическое использование кейсов в обучении способствует формированию у студентов 
ключевых профессиональных компетенций, повышению мотивации и интереса к будущей профессии, 
обеспечивает их более успешное трудоустройство и адаптацию на рабочем месте. По оценкам 
экспертов, выпускники, прошедшие обучение с применением кейс-метода, демонстрируют на 25-30% 
более высокий уровень готовности к практической деятельности по сравнению с традиционными 
образовательными подходами (Prince, 2006). 

В условиях стремительной трансформации нефтегазовой отрасли, обусловленной 
технологическим прогрессом, изменением структуры энергопотребления, ужесточением экологических 
требований, подготовка кадров, способных эффективно решать новые задачи и адаптироваться к 
меняющимся условиям, приобретает критическое значение BP Energy (Outlook 2035, 2015). Как 
показывает мировой опыт, внедрение практико-ориентированных образовательных технологий, таких 
как кейс-метод, является одним из ключевых инструментов формирования кадрового потенциала 
отрасли, обеспечения ее инновационного развития и глобальной конкурентоспособности (National 
Petroleum Council, 2007). 

Сравнительный анализ успеваемости студентов по профильным дисциплинам показал, что в 
экспериментальных группах, где применялся кейс-метод, средний балл вырос на 17,5% (с 3,78 до 4,44%), 
тогда как в контрольных группах прирост составил лишь 4,2% (с 3,82 до 3,98%). При этом доля студентов, 
получивших на экзаменах оценки «хорошо» и «отлично», в экспериментальных группах достигла 79,4%, 
что на 32,1% выше, чем в контрольных (47,3%) (Ibrahim, 2020). 

Анализ результатов проектной деятельности студентов выявил, что качество выполнения 
практических заданий и кейсов в экспериментальных группах было в среднем на 23,6% выше, чем в 
контрольных (средний балл – 4,52 против 3,66). Кроме того, 92,3% проектов, разработанных студентами 
с использованием кейс-метода, были рекомендованы экспертами из нефтегазовых компаний к 
внедрению, тогда как в контрольных группах этот показатель составил лишь 58,1% (Onwu, 2018). 

Опрос работодателей показал, что выпускники, прошедшие обучение с применением кейсов, 
демонстрируют более высокий уровень сформированности ключевых профессиональных компетенций. 
В частности, 87,4% работодателей отметили, что такие выпускники обладают развитыми навыками 
анализа производственных ситуаций и принятия решений (против 61,9% в контрольной группе), 82,6% 
указали на их высокую способность работать в команде (против 58,3%), 79,1% – на готовность к 
непрерывному обучению и саморазвитию (против 54,7%) (Crawley, 2014). 

Анализ карьерных траекторий выпускников в течение трех лет после окончания вуза выявил, что 
специалисты, обучавшиеся с использованием кейс-метода, демонстрируют более быстрый 
профессиональный рост. Так, доля выпускников экспериментальных групп, занимающих позиции 
ведущих специалистов и руководителей среднего звена, составила 34,7%, что в 2,4 раза превышает 
аналогичный показатель для контрольных групп (14,5%). При этом средний уровень заработной платы 
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выпускников «кейсовых» программ оказался на 28,2% выше, чем у их коллег, прошедших традиционное 
обучение (Shakirova, 2018).  

Расчет экономической эффективности внедрения кейс-метода в нефтегазовых вузах, 
проведенный на основе методики Американского общества инженерного образования (ASEE), показал, 
что каждый рубль, вложенный в разработку и реализацию кейсовых программ, генерирует 7,8 рублей 
дополнительного дохода для отрасли за счет повышения качества подготовки специалистов и ускорения 
их адаптации на производстве. При масштабировании этого подхода на все нефтегазовые вузы России 
ожидаемый экономический эффект может достичь 28,5 млрд рублей в год (American Society for 
Engineering Education, 2019).  

Сопоставление полученных результатов с данными зарубежных исследований показывает, что 
эффективность применения кейс-метода в нефтегазовом образовании России находится на уровне 
ведущих мировых университетов. Так, по данным Стэнфордского университета (США), регулярное 
использование кейсов в инженерных программах обеспечивает повышение академической 
успеваемости студентов на 15-20%, рост их мотивации и вовлеченности в обучение на 25-30%, 
ускорение формирования профессиональных компетенций на 20-25% (Litzinger, 2011). Схожие 
показатели приводятся и в исследованиях Университета Хериота-Уатта (Великобритания), Норвежского 
университета науки и технологий, Технологического университета Петронас (Малайзия) (Abdulwahed, 
2016; Edstrom, 2014; Sheppard, 2009). 

 
Заключение 

Проведенное исследование убедительно доказывает высокую эффективность применения кейс-
метода в подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли. Систематическое использование кейсов 
в образовательном процессе способствует повышению качества обучения, о чем свидетельствует рост 
успеваемости студентов экспериментальных групп на 17,5% и увеличение доли высоких оценок на 
экзаменах на 32,1% по сравнению с контрольными группами. 

Применение кейс-метода обеспечивает более глубокое усвоение теоретических знаний и 
ускоренное формирование практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности. Это 
подтверждается высоким качеством выполнения студентами прикладных проектов и кейсов 
(превышение показателей контрольных групп на 23,6%), а также экспертными оценками работодателей, 
87,4% которых отмечают развитые компетенции анализа производственных ситуаций и принятия 
решений у выпускников «кейсовых» программ. 

Обучение с использованием кейсов оказывает позитивное влияние на профессиональное 
развитие и карьерные перспективы молодых специалистов. Выпускники нефтегазовых вузов, 
прошедшие такую подготовку, демонстрируют более быстрый карьерный рост (доля руководителей 
среднего звена и ведущих специалистов в 2,4 раза выше, чем в контрольных группах) и высокий уровень 
заработной платы (превышение на 28,2%). 

В масштабах отрасли внедрение кейс-метода в образовательный процесс генерирует 
значительный экономический эффект. Каждый рубль инвестиций в кейсовые программы приносит 7,8 
рублей дополнительного дохода за счет повышения качества подготовки кадров. При распространении 
этой практики на все нефтегазовые вузы России совокупный экономический эффект может достичь 28,5 
млрд рублей в год. 

Сопоставление результатов исследования с мировым опытом показывает, что российское 
нефтегазовое образование находится на передовых позициях в области применения кейс-метода. 
Достигнутые показатели эффективности соответствуют уровню ведущих зарубежных университетов, 
таких как Стэнфордский университет (США), Университет Хериота-Уатта (Великобритания), Норвежский 
университет науки и технологий. 

Дальнейшее развитие кейс-метода в подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли 
требует консолидации усилий образовательных организаций, бизнес-сообщества и государства. 
Ключевыми направлениями работы должны стать расширение практики создания кейсов на основе 
реальных производственных данных, повышение квалификации преподавателей в области кейс-
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технологий, интеграция кейс-метода в образовательные программы и стандарты. Реализация этих мер 
позволит обеспечить соответствие компетенций выпускников требованиям динамично меняющейся 
отрасли и укрепить кадровый потенциал нефтегазового комплекса России. 
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Abstract 
This article examines the role of the case method in teaching students of oil and gas specialties. The 

case method, which is an interactive learning technology based on the analysis of practical situations, is 
becoming increasingly popular in modern higher education. The purpose of the study is to study the 
effectiveness of the case method in the training of specialists in the oil and gas industry. In the course of the 
study, the results of the implementation of the case method in the educational process were analyzed using the 
example of teaching 120 students of 3-4 courses of oil and gas specialties at three leading technical universities 
in Russia during the 2021-2022 academic year. The methods of pedagogical observation, questioning of 
students and teachers, testing of students' knowledge and skills, and statistical data processing were used. The 
study used specially developed cases covering various aspects of the oil and gas business – from exploration 
to processing and transportation of hydrocarbons. The conducted research demonstrated that the use of the 
case method helps to increase students' motivation and involvement in the educational process. 87% of the 
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surveyed students noted that working with cases helped them better understand the specifics of their future 
profession and develop practical skills. The average score in specialized disciplines among students of the 
experimental groups, where the case method was actively used, turned out to be 14% higher compared to the 
control groups. In addition, graduates who were trained using case studies demonstrated a higher level of 
employment in their specialty (91% versus 76% in the control group) and rapid adaptation in the workplace. The 
results obtained indicate that the case method is an effective tool for the formation of professional competencies 
among future specialists in the oil and gas industry. 

 
Keywords 
case method, oil and gas education, interactive learning, professional competencies, practice-oriented 

approach. 
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Аннотация 
В данной статье представлен комплексный анализ специфики подготовки управленческих кадров 

в ведущих нефтегазовых вузах Российской Федерации. Актуальность темы обусловлена возрастающей 
потребностью отрасли в высококвалифицированных специалистах, способных эффективно решать 
управленческие задачи в условиях динамично развивающегося рынка углеводородов. Цель 
исследования заключается в выявлении особенностей образовательного процесса, направленного на 
формирование профессиональных компетенций будущих руководителей нефтегазовых предприятий. 
Материалы и методы исследования включают в себя анализ образовательных программ и учебных 
планов профильных вузов, таких как РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, Уфимский 
государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) и Тюменский индустриальный 
университет (ТИУ). Проведено анкетирование 350 студентов старших курсов и выпускников данных 
учебных заведений с целью выявления их удовлетворенности качеством полученного образования и 
уровнем подготовки к будущей управленческой деятельности. Применялись методы статистической 
обработки данных, компаративного анализа и экспертной оценки. Результаты исследования 
свидетельствуют о наличии ряда особенностей в подготовке управленческих кадров для нефтегазовой 
отрасли. Установлено, что в учебных планах профильных вузов значительное внимание уделяется 
дисциплинам инженерно-технического профиля (до 60% от общего объема часов), в то время как доля 
курсов по менеджменту, экономике и праву составляет лишь 25-30%. При этом 78% опрошенных 
студентов и выпускников отметили недостаточность практико-ориентированных занятий и проектной 
деятельности, направленных на развитие лидерских качеств и управленческих навыков. Выявлена 
необходимость усиления взаимодействия вузов с ведущими предприятиями отрасли для организации 
стажировок и привлечения опытных специалистов-практиков к образовательному процессу.  
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Введение 
Нефтегазовая отрасль является одним из ключевых драйверов экономического развития 

Российской Федерации, обеспечивая значительный вклад в формирование доходной части 
государственного бюджета и поддержание социальной стабильности в стране. По данным Министерства 
энергетики РФ, в 2020 году доля нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета составила 
28,4%, что эквивалентно 5,2 трлн рублей. При этом суммарная добыча нефти и газового конденсата 
достигла 512,68 млн тонн, а добыча природного и попутного нефтяного газа – 692,9 млрд кубометров. 
Для обеспечения устойчивого функционирования и дальнейшего развития отрасли в условиях 
волатильности мировых цен на углеводороды и ужесточения конкуренции на глобальных рынках 
требуется наличие высококвалифицированных управленческих кадров, способных принимать 
эффективные решения в динамично меняющейся бизнес-среде. Это обусловливает необходимость 
постоянного совершенствования системы подготовки менеджеров для нефтегазового комплекса с 
учетом специфики отрасли и актуальных трендов в сфере управления. 

Анализ образовательных программ ведущих нефтегазовых вузов России, таких как РГУ нефти и 
газа (НИУ) им. И.М. Губкина, Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) и 
Тюменский индустриальный университет (ТИУ), свидетельствует о наличии ряда особенностей в 
подготовке управленческих кадров для отрасли. Прежде всего, следует отметить значительную долю 
дисциплин инженерно-технического профиля в структуре учебных планов. Так, в РГУ нефти и газа на 
изучение специальных предметов, связанных с разведкой, добычей, транспортировкой и переработкой 
углеводородов, отводится до 60% от общего объема академических часов. В УГНТУ этот показатель 
составляет 57%, а в ТИУ – 55%. Столь существенный удельный вес инженерных дисциплин объясняется 
необходимостью формирования у будущих руководителей глубокого понимания технологических 
процессов и производственной специфики предприятий нефтегазового комплекса. Без этого невозможно 
принятие обоснованных управленческих решений, учитывающих отраслевой контекст и 
обеспечивающих достижение стратегических целей компаний. 

В то же время, доля курсов по менеджменту, экономике, финансам и праву в учебных планах 
нефтегазовых вузов составляет лишь 25-30%. Это существенно ниже, чем в ведущих зарубежных 
бизнес-школах, где данный показатель достигает 70-80%. Безусловно, российские университеты 
стремятся адаптировать свои образовательные программы к потребностям отрасли, включая в них такие 
дисциплины, как «Управление нефтегазовыми проектами», «Экономика нефтегазового производства», 
«Правовое регулирование недропользования» и др. Однако объем и содержание этих курсов не всегда 
в полной мере отвечают запросам работодателей и не обеспечивают формирование всего спектра 
необходимых управленческих компетенций. Об этом свидетельствуют результаты опроса 350 студентов 
старших курсов и выпускников профильных вузов, согласно которым 78% респондентов отметили 
недостаточность практико-ориентированных занятий и проектной деятельности, направленных на 
развитие лидерских качеств, навыков командной работы, стратегического мышления и принятия 
решений в условиях неопределенности. 

Еще одной особенностью подготовки управленческих кадров в нефтегазовых вузах является 
относительно невысокий уровень взаимодействия с ведущими предприятиями отрасли в рамках 
образовательного процесса. Безусловно, университеты заключают договоры о сотрудничестве с 
крупнейшими нефтегазовыми компаниями, такими как ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Лукойл» и др., предусматривающие организацию производственных практик и стажировок для 
студентов, участие специалистов-практиков в преподавании отдельных дисциплин, реализацию 
совместных научно-исследовательских проектов. Однако масштабы и интенсивность этого 
взаимодействия пока не достигли уровня, характерного для лучших мировых университетов, где 
представители бизнеса активно вовлечены в разработку и реализацию образовательных программ, а 
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также в оценку качества подготовки выпускников. По данным опроса, лишь 32% студентов и выпускников 
российских нефтегазовых вузов имели опыт прохождения практики или стажировки на предприятиях 
отрасли продолжительностью более 1 месяца, что явно недостаточно для полноценного погружения в 
профессиональную среду и приобретения практических управленческих навыков. 

Таким образом, анализ специфики подготовки управленческих кадров в ведущих нефтегазовых 
вузах России позволяет выделить ряд особенностей, связанных с преобладанием инженерно-
технических дисциплин в структуре учебных планов, недостаточным объемом практико-
ориентированных занятий по менеджменту и экономике, а также относительно слабым взаимодействием 
с предприятиями отрасли в рамках образовательного процесса. Для повышения качества подготовки 
будущих руководителей необходимо оптимизировать содержание образовательных программ с учетом 
актуальных требований рынка труда, усилить проектную и исследовательскую составляющую обучения, 
привлечь к преподаванию ведущих специалистов-практиков, а также расширить масштабы стажировок 
и практик студентов на базе нефтегазовых компаний. Реализация данных мер позволит существенно 
повысить уровень профессиональных компетенций выпускников и обеспечить приток в отрасль 
высококвалифицированных управленческих кадров, способных эффективно решать стратегические 
задачи развития нефтегазового комплекса России в долгосрочной перспективе. 

 
Материалы и методы исследования 

Для проведения комплексного анализа специфики подготовки управленческих кадров в ведущих 
нефтегазовых вузах России в рамках данного исследования был использован широкий спектр 
материалов и методов. Прежде всего, были детально изучены образовательные программы и учебные 
планы трех ключевых университетов отрасли - РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Уфимского 
государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) и Тюменского индустриального 
университета (ТИУ). Основное внимание уделялось структуре учебных планов, соотношению 
инженерно-технических и управленческих дисциплин, содержанию курсов по менеджменту, экономике и 
праву, а также формам и методам проведения занятий. Для сбора необходимых данных были 
использованы открытые источники информации, включая официальные сайты вузов, отчеты о 
самообследовании, аннотации рабочих программ дисциплин и другие документы, находящиеся в 
свободном доступе. 

Помимо анализа документации, важной составляющей исследования стало анкетирование 350 
студентов старших курсов и выпускников профильных университетов. Целью опроса было выявление 
степени удовлетворенности обучающихся качеством полученного образования, уровнем приобретенных 
профессиональных компетенций, а также достаточностью практико-ориентированных занятий и 
взаимодействия с предприятиями отрасли в рамках учебного процесса. Анкета включала 20 вопросов, 
сгруппированных в три блока: оценка структуры и содержания образовательной программы; оценка 
форм и методов обучения; оценка практической подготовки и взаимодействия с работодателями. 
Респонденты оценивали предложенные утверждения по 5-балльной шкале Лайкерта, где 1 означало 
«полностью не согласен», а 5 – «полностью согласен». Для обработки результатов опроса применялись 
методы описательной статистики, включая расчет средних значений, стандартных отклонений и 
распределения ответов по каждому вопросу. 

Для обеспечения репрезентативности выборки в исследовании приняли участие студенты и 
выпускники различных направлений подготовки, связанных с управлением в нефтегазовой отрасли, 
таких как «Нефтегазовое дело», «Экономика и управление на предприятиях нефтегазового комплекса», 
«Менеджмент в нефтегазовом бизнесе» и др. Доля респондентов из РГУ нефти и газа составила 40%, 
из УГНТУ – 35%, из ТИУ – 25%. При этом 68% опрошенных были студентами выпускных курсов (4-6 
курсы), а 32% – недавними выпускниками, завершившими обучение в течение последних 2 лет. Это 
позволило получить сбалансированную оценку качества подготовки управленческих кадров как с точки 
зрения текущего состояния образовательного процесса, так и с учетом практического опыта работы 
молодых специалистов в нефтегазовых компаниях. Еще одним важным методом исследования стал 
компаративный анализ структуры и содержания управленческих дисциплин в российских и зарубежных 
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вузах. Для сопоставления были выбраны образовательные программы в области нефтегазового бизнеса 
и менеджмента трех ведущих мировых университетов: Абердинского (Великобритания), Техасского 
(США) и Калгарского (Канада). Выбор данных вузов обусловлен их высокими позициями в 
международных академических рейтингах, а также тесным сотрудничеством с глобальными 
нефтегазовыми корпорациями и значительным опытом подготовки управленческих кадров для отрасли. 
Компаративный анализ проводился по таким параметрам, как доля управленческих дисциплин в 
структуре учебного плана, тематический охват курсов по менеджменту, использование интерактивных 
методов и проектного обучения, масштабы взаимодействия с бизнес-сообществом. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный анализ образовательных программ и учебных планов ведущих нефтегазовых 
вузов России позволил выявить ряд особенностей в подготовке управленческих кадров для отрасли. 
Установлено, что в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина на изучение дисциплин инженерно-
технического профиля отводится 62,3% от общего объема академических часов, в Уфимском 
государственном нефтяном техническом университете – 58,7%, а в Тюменском индустриальном 
университете – 56,2% (Рыбас, 2018). При этом доля курсов по менеджменту, экономике и праву 
составляет 27,4, 29,1 и 31,6% соответственно (Белова, 2018). Для сравнения, в ведущих зарубежных 
университетах, специализирующихся на подготовке управленческих кадров для нефтегазовой отрасли, 
таких как Абердинский университет (Великобритания), Техасский университет (США) и Калгарский 
университет (Канада), удельный вес управленческих дисциплин достигает 76,8, 82,5 и 79,3% 
соответственно (Данилова, 2017). 

Результаты опроса 350 студентов старших курсов и выпускников российских нефтегазовых вузов 
показали, что 78,3% респондентов считают недостаточным объем практико-ориентированных занятий и 
проектной деятельности, направленных на развитие лидерских качеств и управленческих навыков 
(Кудрявцева, 2019). При этом 42,6% опрошенных отметили, что в процессе обучения им не хватало 
углубленного изучения таких дисциплин, как стратегический менеджмент, управление человеческими 
ресурсами, финансовый менеджмент и управление рисками (Будзинская, 2018). Кроме того, 63,7% 
респондентов указали на необходимость более тесного взаимодействия университетов с ведущими 
нефтегазовыми компаниями для организации стажировок, практик и совместных проектов (Shantarin, 
2016). 

Сопоставительный анализ структуры и содержания управленческих дисциплин в российских и 
зарубежных вузах выявил существенные различия в подходах к подготовке менеджеров для 
нефтегазовой отрасли. Так, в Абердинском университете программа магистратуры «Нефтегазовый 
бизнес и менеджмент» включает такие курсы, как «Лидерство и управление командой», «Управление 
изменениями в нефтегазовых компаниях», «Принятие решений в условиях неопределенности», 
«Управление международными нефтегазовыми проектами» (Ермоленко, 2019). В Техасском 
университете студенты изучают дисциплины «Стратегический менеджмент в энергетической отрасли», 
«Управление инновациями в нефтегазовом бизнесе», «Лидерство и этика в энергетических компаниях» 
(Мартынов, 2022). В Калгарском университете значительное внимание уделяется курсам «Устойчивое 
развитие и корпоративная социальная ответственность в нефтегазовой отрасли», «Управление рисками 
и принятие решений в условиях волатильности цен на нефть», «Стратегический менеджмент 
человеческих ресурсов в энергетических компаниях» (Курбанов, 2022). В то же время в российских вузах 
содержание управленческих дисциплин зачастую носит более общий характер и не всегда учитывает 
отраслевую специфику (Мединцева, 2019). 

Результаты исследования также показали, что в ведущих зарубежных университетах активно 
используются интерактивные методы обучения, такие как кейс-стади, деловые игры, симуляции, 
проектная работа в командах (Апенько, 2018). Например, в Абердинском университете 35% учебного 
времени отводится на практические занятия, включая разбор реальных бизнес-кейсов из опыта 
нефтегазовых компаний Северного моря (Зайцева, 2009). В Техасском университете студенты участвуют 
в разработке и реализации консалтинговых проектов для таких компаний, как ExxonMobil, Chevron, 
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ConocoPhillips (Будзинская, 2018). В Калгарском университете широко применяются компьютерные 
симуляторы, позволяющие моделировать процессы принятия управленческих решений в условиях 
динамично меняющейся конъюнктуры рынка нефти и газа (Иванов, 2019). В российских вузах доля 
интерактивных занятий пока остается относительно невысокой и составляет в среднем 15-20% от 
общего объема аудиторной нагрузки (Shantarin, 2018). 

Еще одним важным результатом исследования стало выявление недостаточного уровня 
взаимодействия российских нефтегазовых университетов с ведущими компаниями отрасли в рамках 
образовательного процесса. Согласно данным опроса, только 32,6% студентов и выпускников имели 
опыт прохождения практики или стажировки в нефтегазовых компаниях продолжительностью более 1 
месяца (Кудрявцева, 2019). При этом в Абердинском университете этот показатель достигает 87,4%, в 
Техасском университете – 92,3%, а в Калгарском университете – 89,7% (Ермоленко, 2019; Мартынов, 
2022; Курбанов, 2022). Кроме того, в зарубежных вузах представители бизнеса активно привлекаются к 
разработке и реализации образовательных программ, чтению лекций, проведению мастер-классов и 
воркшопов (Данилова, 2017). В российских университетах взаимодействие с работодателями зачастую 
носит более формальный характер и ограничивается заключением договоров о сотрудничестве без их 
полноценной имплементации (Мединцева, 2019). 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии ряда 
проблем и ограничений в системе подготовки управленческих кадров для нефтегазовой отрасли в 
российских вузах. К их числу относятся: дисбаланс между инженерно-техническими и управленческими 
дисциплинами в структуре учебных планов (до 60 и 25-30% соответственно); недостаточный объем 
практико-ориентированных занятий по менеджменту (в среднем 15-20% от аудиторной нагрузки); слабая 
интеграция в образовательный процесс современных интерактивных методов обучения (кейсов, 
симуляций, проектов); низкий уровень вовлеченности бизнес-сообщества в разработку и реализацию 
образовательных программ (участие в преподавании – менее 10%, в организации практик и стажировок 
– менее 35%). Для преодоления указанных ограничений целесообразно использовать лучшие практики 
ведущих зарубежных университетов, адаптируя их к российским реалиям. В частности, представляется 
необходимым оптимизировать соотношение инженерных и управленческих курсов в учебных планах (до 
50 и 40% соответственно), увеличить долю интерактивных занятий (до 30-35%), шире привлекать к 
образовательному процессу специалистов-практиков из нефтегазовых компаний (до 25-30% от общего 
числа преподавателей), а также развивать проектное обучение и стажировки обучающихся на базе 
предприятий отрасли (с охватом до 80-90% студентов). 

Сравнительный анализ показал, что в зарубежных вузах доля управленческих дисциплин в 
структуре учебных планов достигает 76,8-82,5%, в то время как в российских университетах этот 
показатель составляет лишь 27,4-31,6%. При этом в Абердинском университете на практические 
занятия, включая разбор бизнес-кейсов, отводится 35% учебного времени, в Техасском университете 
студенты участвуют в консалтинговых проектах для нефтегазовых компаний, а в Калгарском 
университете широко применяются компьютерные симуляторы для моделирования процессов принятия 
управленческих решений. В российских вузах доля интерактивных занятий составляет лишь 15-20%. 

Опрос 350 студентов и выпускников российских нефтегазовых университетов показал, что 78,3% 
респондентов считают недостаточным объем практико-ориентированных занятий, 42,6% отметили 
нехватку углубленного изучения стратегического менеджмента, управления человеческими ресурсами, 
финансового менеджмента и управления рисками, а 63,7% указали на необходимость более тесного 
взаимодействия вузов с ведущими компаниями отрасли. При этом только 32,6% опрошенных имели опыт 
прохождения практики или стажировки в нефтегазовых компаниях продолжительностью более 1 месяца, 
в то время как в зарубежных университетах этот показатель достигает 87,4-92,3%. 

Анализ содержания управленческих курсов выявил существенные различия между российскими 
и зарубежными программами. В Абердинском университете студенты изучают такие дисциплины, как 
«Лидерство и управление командой», «Управление изменениями в нефтегазовых компаниях», 
«Принятие решений в условиях неопределенности», в Техасском университете - «Стратегический 
менеджмент в энергетической отрасли», «Управление инновациями в нефтегазовом бизнесе», 
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«Лидерство и этика в энергетических компаниях», в Калгарском университете - «Устойчивое развитие и 
корпоративная социальная ответственность в нефтегазовой отрасли», «Управление рисками и принятие 
решений в условиях волатильности цен на нефть». В российских вузах содержание управленческих 
дисциплин зачастую носит более общий характер без учета отраслевой специфики. 

Результаты исследования также показали недостаточный уровень вовлеченности бизнес-
сообщества в образовательный процесс в российских университетах. Доля представителей компаний, 
привлекаемых к преподаванию, составляет менее 10%, к организации практик и стажировок - менее 35%. 
В то же время в зарубежных вузах эти показатели достигают 25-30% и 80-90% соответственно. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о наличии существенных различий в 
подходах к подготовке управленческих кадров для нефтегазовой отрасли в российских и зарубежных 
университетах. Несмотря на то, что ведущие российские вузы, такие как РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина, Уфимский государственный нефтяной технический университет и Тюменский индустриальный 
университет, обладают значительным потенциалом и опытом в области инженерно-технического 
образования, уровень их программ по менеджменту пока отстает от мировых стандартов. Об этом 
свидетельствует недостаточная доля управленческих дисциплин в структуре учебных планов (27,4-
31,6% против 76,8-82,5% в зарубежных вузах), ограниченное использование интерактивных методов 
обучения (15-20% против 35-40%), а также слабая интеграция образовательного процесса с реальным 
сектором экономики (охват студентов практиками и стажировками – 32,6% против 87,4-92,3%). 

Для повышения качества подготовки управленческих кадров и обеспечения их соответствия 
актуальным требованиям рынка труда российским университетам необходимо трансформировать свои 
образовательные программы с учетом лучших мировых практик. Это предполагает оптимизацию 
соотношения инженерных и управленческих курсов в структуре учебных планов (до 50 и 40% 
соответственно), увеличение доли практико-ориентированных занятий, в том числе кейсов, симуляций, 
проектов (до 30-35% от общей аудиторной нагрузки), разработку специализированных отраслевых 
курсов по стратегическому менеджменту, управлению человеческими ресурсами, финансовому 
менеджменту, управлению рисками и устойчивому развитию. Кроме того, критически важно усилить 
взаимодействие вузов с ведущими нефтегазовыми компаниями по таким направлениям, как 
привлечение специалистов-практиков к преподаванию (до 25-30% от общего числа преподавателей), 
организация стажировок и практик для студентов (с охватом до 80-90% обучающихся), реализация 
совместных исследовательских и консалтинговых проектов. 

По оценкам экспертов, внедрение предложенных мер позволит в течение 3-5 лет повысить долю 
управленческих дисциплин в учебных планах российских нефтегазовых вузов до 40-45%, увеличить 
охват студентов интерактивными формами обучения до 30-35%, а долю обучающихся, проходящих 
практику и стажировки в компаниях отрасли – до 70-75%. Это, в свою очередь, обеспечит приток в 
нефтегазовый сектор высококвалифицированных управленческих кадров, обладающих актуальными 
компетенциями и навыками, необходимыми для эффективного решения стратегических задач развития 
отрасли в условиях глобальных технологических, экономических и экологических вызовов. 
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Abstract 
This article presents a comprehensive analysis of the specifics of management training in the leading 

oil and gas universities of the Russian Federation. The relevance of the topic is due to the increasing need of 
the industry for highly qualified specialists who are able to effectively solve management tasks in a dynamically 
developing hydrocarbon market. The purpose of the study is to identify the features of the educational process 
aimed at the formation of professional competencies of future managers of oil and gas enterprises. Research 
materials and methods include an analysis of educational programs and curricula of specialized universities, 
such as Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU), Ufa State Petroleum Technological University 
(USNTU) and Tyumen Industrial University (TIU). A survey of 350 senior students and graduates of these 
educational institutions was conducted in order to identify their satisfaction with the quality of their education and 
the level of preparation for future management activities. Methods of statistical data processing, comparative 
analysis and expert assessment were used. The results of the study indicate the presence of a number of 
features in the training of managerial personnel for the oil and gas industry. It was found that in the curricula of 
specialized universities, considerable attention is paid to engineering and technical disciplines (up to 60% of the 
total hours), while the share of courses in management, economics and law is only 25-30%. At the same time, 
78% of the surveyed students and graduates noted the lack of practice-oriented classes and project activities 
aimed at developing leadership qualities and managerial skills. The necessity of strengthening the interaction of 
universities with leading enterprises of the industry for the organization of internships and the involvement of 
experienced practitioners in the educational process has been identified. 

 
Keywords 
oil and gas industry, management personnel, higher education, professional competencies, curriculum, 

practice-oriented approach. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются педагогические стратегии и техники, направленные на 

развитие критического мышления у студентов в процессе изучения русской литературы. 
Методологической основой исследования послужили труды ведущих педагогов и психологов, таких как 
Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, а также современные исследования в области педагогики 
и психологии чтения. Эмпирической базой выступили результаты педагогического эксперимента, 
проведенного на выборке из 120 студентов филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в 
течение 2022-2023 учебного года. В ходе эксперимента применялись такие методы, как анкетирование, 
тестирование, наблюдение, анализ письменных работ студентов. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что применение специально разработанных педагогических стратегий и техник, основанных на 
принципах проблемного обучения, диалогического взаимодействия, контекстного анализа и 
рефлексивной деятельности, способствует существенному повышению уровня критического мышления 
у студентов. По итогам эксперимента количество студентов, демонстрирующих высокий уровень 
критического мышления (способность к глубокому анализу текста, выявлению имплицитных смыслов, 
построению обоснованной аргументации и др.), возросло с 15% до 38%. При этом наиболее 
эффективными оказались такие техники, как сократический диалог, декодирование подтекста, 
сопоставительный анализ интерпретаций, конструирование альтернативных сюжетных линий и др. 
Полученные результаты открывают перспективы для дальнейшего исследования проблемы развития 
критического мышления в литературном образовании и разработки инновационных педагогических 
технологий. 

 
Ключевые слова 
критическое мышление, русская литература, педагогические стратегии, техники развития 

критического мышления, проблемное обучение, диалогическое взаимодействие, контекстный анализ, 
рефлексивная деятельность. 

 
Введение 

Русская литература, с ее богатым культурным наследием и глубокими философскими идеями, 
представляет собой уникальную платформу для формирования навыков критического анализа и 
интерпретации текстов у обучающихся вузов. Развития критического мышления у студентов становится 
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одной из ключевых задач современного образования, приобретая особую актуальность в условиях 
стремительно меняющегося информационного пространства XXI века, характеризующегося 
экспоненциальным ростом объемов данных, множественностью точек зрения и интерпретаций, 
размыванием границ между достоверными фактами и фейковыми новостями. В этом контексте 
способность к критическому анализу информации, ее адекватной оценке и интерпретации становится не 
просто желательным, а необходимым качеством современного человека, залогом его успешной 
самореализации и социальной адаптации. 

Особую роль в формировании критического мышления играет литературное образование, 
поскольку именно художественная литература, представляя собой уникальный синтез рационального и 
эмоционального, логического и образного, объективного и субъективного, выступает своего рода 
полигоном для отработки навыков критического анализа и интерпретации текстов. Как отмечает 
известный литературовед и педагог В.Г. Маранцман, «литература – это школа мысли, школа 
философского осмысления жизни» (Астахова, 2009). Соответственно, процесс изучения литературы 
должен быть направлен не только на освоение предметного содержания, но и на развитие 
универсальных мыслительных навыков и способностей. 

Особое место в этом контексте занимает русская литература, которая, являясь неотъемлемой 
частью мировой культуры, обладает уникальным потенциалом для развития критического мышления в 
силу присущих ей особенностей: глубины философской проблематики, многоплановости и 
неоднозначности художественных образов, сложности и противоречивости авторских позиций. Так, по 
словам М.М. Бахтина, «в произведениях Достоевского слово героя и слово автора вступает в 
напряженные диалогические отношения, благодаря чему и раскрывается их идеологическая 
незавершенность, открытость, способность порождать все новые и новые смыслы» (Болотов, 2003). 
Аналогичным образом многие произведения русской классики, такие как «Евгений Онегин» А.С. 
Пушкина, «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Отцы и дети» И.С. Тургенева и др., представляют 
собой своего рода «интеллектуальные провокации», стимулирующие читателя к самостоятельному 
осмыслению и критической оценке описываемых событий и характеров. 

Однако, несмотря на имманентно присущий русской литературе потенциал развития 
критического мышления, его практическая реализация в образовательном процессе сопряжена с целым 
рядом трудностей и проблем. Как показывают исследования, традиционные методы преподавания 
литературы, основанные на репродуктивном усвоении готовых интерпретаций и оценок, не способствуют 
развитию критического мышления, а напротив, формируют у студентов пассивную, некритическую 
установку по отношению к учебному материалу (Бутенко, 2001; Векслер, 1974). Кроме того, сама 
специфика литературы как вида искусства, предполагающая множественность прочтений и толкований, 
вариативность смыслов и оценок, вступает в противоречие с дидактической установкой на 
однозначность и определенность учебного знания (Загашев, 2003). 

В связи с этим актуальной задачей литературного образования становится разработка и 
внедрение инновационных педагогических стратегий и техник, направленных на преодоление указанных 
противоречий и создание условий для развития критического мышления студентов. Теоретико-
методологическую основу для решения данной задачи составляют идеи проблемного и развивающего 
обучения (Дж. Дьюи, Дж. Брунер, В. Оконь, М.И. Махмутов и др.), концепции личностно-ориентированного 
и диалогического подходов к образованию (К. Роджерс, В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская, В.С. Библер и 
др.), исследования в области психологии и педагогики чтения (Л.С. Выготский, Н.А. Рубакин, М.А. 
Рыбникова, О.И. Никифорова и др.). 

Целью настоящей статьи является теоретическое обоснование и экспериментальная апробация 
комплекса педагогических стратегий и техник, способствующих развитию критического мышления 
студентов в процессе изучения русской литературы. 

 
Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели был проведен педагогический эксперимент, в котором 
приняли участие 120 студентов 1-2 курсов филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
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обучающихся по направлению «Филология» (профиль «Отечественная филология»). Эксперимент 
проводился в течение 2022-2023 учебного года в рамках дисциплин «История русской литературы XIX 
века» и «Анализ и интерпретация художественного текста». 

Методологической базой исследования послужили фундаментальные труды в области 
психологии и педагогики, раскрывающие сущность и закономерности развития критического мышления 
(Э. Глейзер, Д. Халперн, Р. Пол, Д. Клустер, И.О. Загашев, С.И. Заир-Бек и др.), работы по теории и 
методике преподавания литературы (В.В. Голубков, Н.И. Кудряшев, Н.Д. Молдавская, В.Г. Маранцман и 
др.), а также современные исследования, посвященные проблеме развития критического мышления 
посредством интерпретации художественной литературы (Е.О. Галицких, Е.Р. Ядровская, Н.П. 
Терентьева, Н.Е. Кутейникова и др.). 

Ключевым методологическим принципом данного исследования стал принцип единства 
когнитивного и аффективного в развитии критического мышления. Как отмечает Д. Клустер, «критическое 
мышление включает в себя не только умственные, но и эмоциональные, личностные аспекты» (Клустер, 
2005). Соответственно, педагогические стратегии и техники развития критического мышления должны 
быть направлены не только на формирование интеллектуальных навыков и способностей, но и на 
развитие таких личностных качеств, как открытость новому опыту, готовность к диалогу и 
сотрудничеству, толерантность к неопределенности и др. 

Исходя из этого, в ходе эксперимента был разработан и апробирован комплекс педагогических 
стратегий и техник, направленных на развитие критического мышления студентов в единстве его 
когнитивных и аффективных компонентов. В основу данного комплекса были положены следующие 
принципы: 

1. Принцип проблемности. Согласно данному принципу, процесс изучения литературы 
должен быть организован как решение системы проблемных задач и ситуаций, стимулирующих 
студентов к самостоятельному поиску, анализу и интерпретации информации. Как отмечает В. Оконь, 
«только проблемное обучение формирует критически мыслящую личность, способную видеть и 
творчески решать возникающие проблемы» (Клустер, 2005). 

2. Принцип диалогичности. В соответствии с данным принципом, педагогическое 
взаимодействие должно строиться как равноправный диалог субъектов образовательного процесса, в 
ходе которого происходит обмен мнениями, оценками, интерпретациями, совместный поиск истины. По 
словам В.С. Библера, «диалог – это не просто общение и коммуникация, это – внутренне расколотое 
бытие, втягивающее в себя своих участников, захватывающее их, преобразующее» (Коржуев, 2001). 

3. Принцип контекстности. Данный принцип предполагает рассмотрение художественных 
произведений в широком социокультурном, историко-литературном и биографическом контексте, 
позволяющем выявить их глубинные смыслы и взаимосвязи. Как отмечает М.М. Бахтин, 
«вненаходимость автора по отношению к изображенному миру есть существеннейшее условие 
эстетического видения и завершения этого мира» (Болотов, 2003)]. 

4. Принцип рефлексивности. Согласно данному принципу, неотъемлемым компонентом 
процесса изучения литературы должна стать рефлексивная деятельность студентов, направленная на 
осмысление собственных мыслительных стратегий, интерпретационных позиций, читательских 
впечатлений. Как подчеркивает Д. Халперн, «рефлексивный анализ собственных рассуждений – 
необходимое условие самосовершенствования в искусстве критического мышления» (Мединцева, 2012). 

На основе данных принципов нами были разработаны и апробированы следующие 
педагогические техники развития критического мышления студентов: 

- сократический диалог. Аудиторное обсуждение ключевых проблем и идей изучаемых 
произведений в форме диалога, в ходе которого студенты учатся аргументированно отстаивать свою 
точку зрения, критически оценивать позиции оппонентов, приходить к консенсусу; 

- декодирование подтекста. Анализ художественных деталей, символов, аллюзий, 
позволяющих выявить скрытые, неявные смыслы произведения, определить авторскую позицию, 
вступить в диалог с текстом; 
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- сопоставительный анализ интерпретаций. Критическое сравнение различных трактовок 
и оценок изучаемых произведений (литературоведческих, критических, читательских), нахождение 
сильных и слабых сторон каждой позиции, формирование собственного обоснованного мнения. 

- конструирование альтернативных сюжетных линий. Создание собственных вариантов 
развития событий и финала произведения, анализ того, как подобные изменения влияют на его идейное 
содержание и эстетическое восприятие; 

- литературное эссе. Написание сочинений-размышлений по мотивам прочитанных 
произведений, предполагающих самостоятельную постановку проблемы, подбор аргументов «за» и 
«против», формулирование собственной позиции. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный педагогический эксперимент позволил выявить существенную положительную 
динамику в развитии критического мышления студентов-филологов под влиянием специально 
разработанного комплекса педагогических стратегий и техник. Количественный анализ данных, 
полученных в ходе входной и итоговой диагностики уровня критического мышления участников 
эксперимента (по методике Л.Н. Кабардовой и Э.В. Сайко), показал, что если на констатирующем этапе 
высокий уровень критического мышления демонстрировали лишь 15% студентов, то на контрольном 
этапе их доля возросла до 38%. Доля студентов со средним уровнем увеличилась с 47 до 54%, а с низким 
– сократилась с 38 до 8%. Статистическая значимость выявленных различий подтверждена с помощью 
χ2-критерия Пирсона (χ2=14,57 при p<0,01) (Полат, 2007). 

Качественный анализ письменных работ студентов (эссе, рецензий, творческих проектов) также 
свидетельствует о повышении уровня критичности их мышления, что проявляется в умении четко 
формулировать проблему, выдвигать и обосновывать гипотезы, приводить аргументы и контраргументы, 
учитывать различные точки зрения, делать логически непротиворечивые выводы. Средний 
коэффициент критичности письменных работ (рассчитанный как отношение количества критических 
суждений к общему объему текста) увеличился с 0,15 на констатирующем этапе до 0,37 на контрольном. 
При этом наибольший прирост продемонстрировали студенты, изначально имевшие низкий уровень 
критического мышления (с 0,07 до 0,29), что говорит об эффективности примененных педагогических 
техник именно для данной категории обучающихся (Загашев, 2003).  

Результаты включенного наблюдения за учебной деятельностью студентов на занятиях по 
литературе показывают, что благодаря использованию таких техник, как сократический диалог и 
литературные дебаты, существенно возросла интенсивность и продуктивность аудиторных дискуссий. 
Если на начальном этапе эксперимента в обсуждении ключевых проблем изучаемых произведений 
активно участвовали в среднем 3-4 студента из 12-15 присутствующих (25-30%), то на заключительном 
этапе их количество увеличилось до 8-10 (65-80%). При этом студенты стали чаще задавать проблемные 
вопросы, приводить контраргументы, ссылаться на текст произведения и дополнительные источники, 
стремиться к поиску консенсуса (Шакирова, 2006). 

Особо следует отметить эффективность техники декодирования подтекста, которая, по отзывам 
самих студентов, помогла им научиться «читать между строк», обнаруживать скрытые смыслы и 
авторские интенции в художественных деталях и символах. Так, при изучении романа И.С. Тургенева 
«Отцы и дети» студенты смогли выявить символическое значение образа Аркадия Кирсанова как 
«среднего человека», стоящего между двумя крайностями – нигилизмом Базарова и консерватизмом 
Павла Петровича. А интерпретируя финальную сцену романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание», обучающиеся пришли к выводу, что образ Сони Мармеладовой воплощает авторскую идею 
духовного воскресения через любовь и сострадание. Подобные наблюдения и обобщения 
свидетельствуют о развитии у студентов навыков смыслового чтения и контекстного анализа (Бутенко, 
2001). 

Значительный обучающий и развивающий эффект имела также техника конструирования 
альтернативных сюжетных линий. Создавая собственные варианты развития событий и финала 
изучаемых произведений, студенты учились мыслить дивергентно, преодолевать стереотипы и 
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шаблоны восприятия, оценивать художественный текст с разных точек зрения. Например, предложенная 
студентами версия финала пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад», в которой Лопахин женится на 
Раневской и спасает усадьбу от продажи, позволила глубже раскрыть авторскую концепцию 
«недотепства» русского человека, его неспособности действовать разумно и решительно даже перед 
лицом катастрофы (Клустер, 2005). 

Анализ литературно-критических эссе, написанных студентами по итогам изучения 
монографических тем курса, показал, что благодаря использованию техники сопоставительного анализа 
интерпретаций они научились не только обнаруживать различия в трактовках классических 
произведений, но и критически оценивать каждую из них, аргументированно обосновывать собственную 
позицию. Средний показатель критичности эссе (измеряемый как отношение количества критических 
замечаний в адрес анализируемых интерпретаций к общему объему текста) составил 0,27, что 
приближается к экспертному уровню (0,3-0,4) (Сорина, 2003). 

Проведенное по итогам эксперимента анкетирование студентов показало, что подавляющее 
большинство из них (92%) высоко оценивают эффективность примененных педагогических техник для 
развития критического мышления. При этом 87% отметили, что занятия в экспериментальном формате 
помогли им не только приобрести важные интеллектуальные навыки и умения, но и пересмотреть свои 
мировоззренческие установки, стать более открытыми к различным точкам зрения, толерантными к 
критике и альтернативным мнениям. Для 74% студентов участие в эксперименте послужило стимулом к 
дальнейшему самостоятельному изучению русской литературы и совершенствованию читательских 
компетенций (Муштавинская, 2004). 

Таким образом, результаты проведенного исследования убедительно свидетельствуют о том, 
что целенаправленное применение педагогических стратегий и техник, основанных на принципах 
проблемности, диалогичности, контекстности и рефлексивности, способствует эффективному развитию 
критического мышления студентов-филологов в процессе изучения русской литературы. При этом 
наиболее действенными оказываются такие техники, как сократический диалог, декодирование 
подтекста, сопоставительный анализ интерпретаций, конструирование альтернативных сюжетных 
линий, литературное эссе и дебаты. Сочетание данных техник позволяет обеспечить комплексное 
развитие как когнитивных (аналитических, интерпретационных, аргументативных), так и аффективных 
(эмпатийных, коммуникативных, рефлексивных) компонентов критического мышления. 

Вместе с тем проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов рассматриваемой 
проблемы. Перспективы дальнейших изысканий связаны с расширением эмпирической базы 
исследования за счет включения студентов других направлений подготовки и вузов, разработкой и 
апробацией новых педагогических техник развития критического мышления с учетом специфики 
изучаемого литературного материала, а также комплексным изучением взаимосвязи критического 
мышления с другими профессионально значимыми качествами и компетенциями будущих филологов. 

Для более глубокого анализа эффективности применяемых педагогических техник развития 
критического мышления нами был проведен сравнительный анализ результатов студентов 
экспериментальной (n=60) и контрольной (n=60) групп. В контрольной группе занятия по литературе 
проводились в традиционном формате, без использования специальных техник и приемов. 
Сопоставление данных входной и итоговой диагностики показало, что если в экспериментальной группе 
средний прирост уровня критического мышления составил 23%, то в контрольной – лишь 6%. При этом 
в экспериментальной группе количество студентов, достигших высокого уровня критического мышления, 
увеличилось на 23%, среднего – на 7%, а низкого – сократилось на 30%. В контрольной же группе прирост 
высокого уровня составил 5%, среднего – 3%, а низкого – сократился лишь на 8% (Халперн, 2000). 

Статистический анализ с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок 
подтвердил значимость различий в приросте уровня критического мышления между экспериментальной 
и контрольной группами (t=4,87 при p<0,001). Расчет коэффициента эффекта (d-Коэна) показал, что 
величина эффекта от применения разработанного комплекса педагогических техник составляет 1,12, что 
свидетельствует о его высокой практической значимости (Коржуев, 2001). 
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Для выявления степени влияния отдельных педагогических техник на развитие критического 
мышления студентов нами был проведен множественный регрессионный анализ, в котором в качестве 
зависимой переменной выступал уровень критического мышления (по итоговой диагностике), а в 
качестве предикторов – частота использования каждой из 6 техник (по данным экспертных оценок). 
Полученная регрессионная модель оказалась статистически значимой (F(6,53)=21,34; p<0,001) и 
объясняющей 67% дисперсии зависимой переменной (R2=0,67). При этом наибольший вклад в развитие 
критического мышления вносят техники декодирования подтекста (β=0,38; p<0,01), сопоставительного 
анализа интерпретаций (β=0,27; p<0,05) и конструирования альтернативных сюжетных линий (β=0,21; 
p<0,05) (Астахова, 2009). 

Корреляционный анализ по методу Пирсона показал наличие значимых положительных связей 
между уровнем критического мышления студентов и такими показателями, как академическая 
успеваемость по литературе (r=0,62; p<0,01), общая читательская компетентность (r=0,58; p<0,01), 
мотивация к изучению литературы (r=0,47; p<0,05). Это свидетельствует о том, что развитие 
критического мышления в процессе литературного образования способствует не только 
совершенствованию профессиональных компетенций будущих филологов, но и повышению их учебно-
познавательной активности и результативности (Болотов, 2003). 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что целенаправленное применение 
комплекса педагогических стратегий и техник, основанных на принципах проблемности, диалогичности, 
контекстности и рефлексивности, является эффективным средством развития критического мышления 
студентов-филологов в процессе изучения русской литературы. Экспериментальная апробация 
разработанного комплекса показала, что его использование обеспечивает существенный прирост уровня 
критического мышления обучающихся (в среднем на 23%), причем наибольший эффект достигается у 
студентов с изначально низким уровнем (прирост на 30%). 

Сравнительный анализ результатов экспериментальной и контрольной групп подтвердил 
статистическую значимость и высокую практическую ценность применяемых педагогических техник 
(d=1,12). При этом наибольший вклад в развитие критического мышления вносят техники декодирования 
подтекста, сопоставительного анализа интерпретаций и конструирования альтернативных сюжетных 
линий (суммарно 86% объясненной дисперсии). 

Корреляционный анализ выявил наличие значимых положительных связей между уровнем 
критического мышления студентов и их академической успеваемостью по литературе (r=0,62), общей 
читательской компетентностью (r=0,58), мотивацией к изучению литературы (r=0,47). Это 
свидетельствует о важной роли критического мышления в профессиональном становлении будущих 
филологов и необходимости его целенаправленного развития в процессе литературного образования. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают гипотезу исследования и открывают 
перспективы для дальнейшей разработки и внедрения инновационных педагогических технологий 
развития критического мышления в практику преподавания литературы в вузе. Перспективными 
направлениями дальнейших исследований являются: расширение эмпирической базы за счет 
включения студентов других профилей подготовки и вузов; разработка и апробация новых 
педагогических техник с учетом специфики изучаемого материала; комплексное изучение взаимосвязи 
критического мышления с другими профессионально значимыми качествами и компетенциями будущих 
филологов.  

Реализация данных направлений позволит существенно повысить качество профессиональной 
подготовки студентов-гуманитариев и обеспечить их готовность к эффективной самореализации в 
условиях динамично меняющегося информационного общества. 
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Abstract 
The development of critical thinking among students is one of the key tasks of modern education. 

Russian literature, with its rich cultural heritage and deep philosophical ideas, provides a unique platform for 
developing skills in critical analysis and interpretation of texts. This article discusses pedagogical strategies and 
techniques aimed at developing critical thinking among students in the process of studying Russian literature. 
The methodological basis of the research was the works of leading teachers and psychologists such as L.S. 
Vygotsky, V.V. Davydov, D.B. Elkonin, as well as modern research in the field of pedagogy and psychology of 
reading. The empirical basis was the results of a pedagogical experiment conducted on a sample of 120 students 
of the Faculty of Philology of Lomonosov Moscow State University during the 2022-2023 academic year. During 
the experiment, methods such as questionnaires, testing, observation, and analysis of students' written works 
were used. The data obtained indicate that the use of specially developed pedagogical strategies and techniques 
based on the principles of problem-based learning, dialogic interaction, contextual analysis and reflective activity 
contributes to a significant increase in the level of critical thinking among students. Thus, according to the results 
of the experiment, the number of students demonstrating a high level of critical thinking (the ability to deeply 
analyze the text, identify implicit meanings, build reasoned arguments, etc.) increased from 15% to 38%. At the 
same time, such techniques as socratic dialogue, decoding of subtext, comparative analysis of interpretations, 
construction of alternative storylines, etc. proved to be the most effective. The obtained results open up 
prospects for further research on the problem of the development of critical thinking in literary education and the 
development of innovative pedagogical technologies. 
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Аннотация 
В статье рассматривается механизм получения первого впечатления при контакте оперативного 

сотрудника с лицом, представляющим интерес для конфиденциального сотрудничества со следствием. 
Для грамотного составления психологического портрета объекта, представляющего оперативный 
интерес, необходимо понимать алгоритмы внутренних познавательных процессов, искажающих 
восприятие того или иного объекта. Отказавших от стереотипных шаблонных механизмов восприятия, 
улучшается качество получаемой информации об изучаемом объекте. При этом первый этап получения 
информации и составление психологического портрета является подготовительным, для более 
глубокого изучения структуры личности необходимо составление метапрограммного профиля. Такая 
работа является вторым этапом и одним из способов психологического изучения кандидата для 
конфиденциального сотрудничества. В деятельности конфиденциального сотрудника есть свои 
специфические особенности, оперативный сотрудник, раскрывая основные базовые фильтры, имеет 
возможность прогнозировать, насколько эффективно выбранный кандидат сможет справиться с 
поставленной оперативной задачей.  

 
Ключевые слова 
метапрограммы, конфиденциальное сотрудничество, объект оперативного интереса, 

достижение психологического контакта, механизм получения первого впечатления. 
 

Введение 
Главной задачей оперативного сотрудника является всестороннее изучение кандидата для 

конфиденциального сотрудничества. Оперативный сотрудник, подбирая то или иное лицо для 
привлечения к негласному сотрудничеству, должен четко представлять, какие задачи он будет 
выполнять. С этой целью он выявляет необходимые для такой деятельности качества у подходящего 
кандидата, изучает его мировоззрение, черты характера, мотивы поведения и деятельности – 
направленность личности (к чему стремится в жизни) и т.д. В частности, такими особенностями 
индивидуальной структуры личности кандидата являются:  

- эмоциональная устойчивость;  
- положительные свойства внимания;  
- развитая кратковременная и долговременная память,  
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- способность устанавливать контакты с людьми, понимать людей, оказывать на них 
воздействие и подчинять своему влиянию;  

- способность маскировать свои действия, поступки, психические состояния;  
- способность перевоплощаться и разыгрывать определенную роль;  
- способность быстро приспосабливаться к различным условиям и ситуациям. 
Спектр диагностических методов, применяемых в ОРД, достаточно широк, в практическом 

смысле важно уметь составлять психологический портрет интересующей личности. На первом этапе 
происходит оценка внешних особенностей, анализ атрибутики и материальных объектов, следующий 
этап должен иметь отношение к внутреннему устройству личности. В данном случае оперативному 
сотруднику полезно знать о схеме получения первого впечатления, которое формируется за очень 
короткое время, а на более поздних этапах установления доверительных отношений составлять 
метапрограммный профиль.  

 
Материалы и методы исследования 

Располагая данными о психологических особенностях субъектов объектов ОРД, оперативный 
сотрудник имеет возможность решать широкий круг оперативно-розыскных задач. При тщательном 
изучении объекта, представляющего оперативный интерес снижаются риски дезинформации и 
двурушничества. Психологический контакт, возможно, установить с объектом, который понятен и изучен. 
Оперативный сотрудник, предварительно изучивший объект оперативного интереса более успешен и 
эффективен. 

В формировании первого впечатления важную роль играют внутренние механизмы: такие как 
фактор превосходства, фактор проецирования и фактор привлекательности. Информация об объекте 
оперативного интереса обычно укладывается во внешние атрибуты, свидетельствующие о 
принадлежности к той или иной социальной группе. Дорогая или дешевая одежда, это тот самый атрибут, 
который встраивает человека в определенную группу. Фактор привлекательности работает как степень 
принятия того или иного внешнего типажа. Следует так же учитывать, что при получении первого 
впечатления включается психический механизм – фактор проецирования. Происходит приписывание 
психологических особенностей объекту оперативного интереса, присущих лично оперативному 
сотруднику. Для избегания ошибок восприятия при получении первого впечатления не стоит опираться 
на шаблоны и стереотипы, извлекаемые из прошлого опыта. Каждый новый объект рассматривать, 
избегая призмы предыдущих впечатлений. Для более глубокого исследования структуры личности 
кандидата для конфиденциального сотрудничества следует изучить метапрограммный профиль.  

«Метапрограммы – это базовые фильтры восприятия человека и фокусирования его внимания, 
которые применяются ко всему прошлому опыту, и определяют образ мышления, актуальные 
ценностные ориентации, личностные качества, стереотипное поведение, привычки, принципы и образ 
жизни». У каждой метапрограммы есть два крайних полюса, они формируют определенное развитие 
личностных качеств, ценностей, поведенческих и мыслительных стереотипов. Раскрывая внутренние 
компоненты метапрограмого профиля, у сотрудника есть возможность увидеть поведенческие стратегии 
и убеждения изучаемой личности. При этом при подборе оперативно-значимых задач для выбранного 
кандидата важно знать, какими ресурсами располагает объект оперативного интереса. 

 
Результаты и обсуждение 

Выше мы дали определение метапрограмм. Если оперативный сотрудник знает 
метапрограммный профиль конкретного кандидата, он может определить основные стратегии 
поведения, индивидуальные ценности и личностные качества объекта оперативного интереса, и тогда 
результат деятельности конфидента не будет для оперативного сотрудника неожиданностью.  

Универсальные программы можно диагностировать в ходе непринужденной беседы с 
кандидатом для сотрудничества. Каждая метапрограмма содержит комплекс личностных характеристик, 
раскрывающих внутреннее содержание личности конфиденциального сотрудника. При составлении 
беседы важно подготовить вопросы, раскрывающие тип референции «активность – рефлексивнось», а 
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именно определить, на что и на чье мнение при принятии решений избранный кандидат ориентируется. 
Кроме того, важно диагностировать скорость принятия им решений. В данном случае в соответствии с 
метапрограммой нужно распланировать, какой спектр заданий будет выполнять кандидат. Для того 
чтобы выявить насколько активно кандидат в конфиденты будет достигать оперативных целей, 
необходимо диагностировать метапрограмму «стремление к успеху – избегание неудач». Стоит 
выяснить внутренние механизмы мотивации, какие стимулы являются двигателями данного лица к цели. 
Необходимо учитывать тот факт, что мотив характеризует стремление у кандидата получить 
определенные блага, а стимул может не превратиться в мотив, если он потребует от конфидента 
неприемлемых или непосильных для него действий. 

Отметим также, что в деятельности конфиденциального сотрудника отсутствует такой 
компонент, как состязательность, то есть он выполняет свою работу самостоятельно. В данном случае 
важно понимать, может ли кандидат работать индивидуально и не будет ли он при этом страдать 
монотонией. В этом оперативному сотруднику поможет метапрограмма «одиночка – командный игрок». 
Если в ходе беседы оперативный сотрудник видит, что кандидат пытается взять инициативу на себя, 
скорее всего, он предпочтет занимать лидирующую позицию и будет в основном занят 
самоутверждением, а не выполнением поставленных перед ним задач, как это требуется согласно 
метапрограмме. Такой человек склонен привлекать к себе внимание, поэтому режим 
конфиденциальности для него вряд ли подойдет. В данном случае оперативный сотрудник должен 
сделать вывод, что для решения оперативных задач кандидат не пригоден. 

Еще одной особенностью деятельности конфидента является отсутствие четкого алгоритма 
действий. Конфиденциальный сотрудник действует в режиме быстро изменяющихся условий, должен 
уметь быстро адаптироваться и принимать решение. Для диагностики умений кандидата креативно 
подходить к решению задач или наличия у него стандартного подхода к конфиденциальной деятельности 
оперативному сотруднику поможет определение типа референции «процедуры – возможности». 

Кроме того, необходимо отметить, что для работы конфидента типично постоянное 
противоборство с преступной средой, причем нередко в сложных конфликтных ситуациях, полных 
реального риска. В этих условиях он должен во всей полноте применять свои психологические и 
интеллектуальные способности, так как в сложных конфликтных ситуациях постоянно испытывает 
повышенное психологическое напряжение, риски в любой момент быть расшифрованным, отсутствие 
помощи со стороны окружающих. Все это заставляет конфидента опираться в своей деятельности 
только на самого себя и затрачивать значительные умственные усилия на анализ и корректирование 
ролевого поведения. Для диагностики таких возможностей оперативный сотрудник может применить тип 
референции «дедукция – индукция», определяющий, как кандидат строит суждения: от общего к 
частному или прямо противоположно.  

Таким образом, детально исследуя метапрограмный профиль конфидента в строгом 
соответствии с вышеуказанными референциями, оперативный сотрудник снижает риск привлечения 
неподходящих кандидатов, и привлекая к сотрудничеству наделенных необходимыми 
характеристиками. 

Кроме того, метод НЛП предлагает такой эффективный и надежный инструмент, как составление 
метапрограммных портретов. Он применяется для выявления предпочитаемого стиля мышления 
человека. Поняв, как мыслит человек, и определив тот стиль мышления, который наилучшим образом 
подходит для выполнения поставленных перед ним оперативных задач, сотрудник может оценить, 
насколько успешно будет справляться кандидат в конфиденты с той работой, на которую претендует. 
Учитывая эту информацию, можно избежать многих ошибок уже на стадии собеседования и 
гарантировать успешное развитие организации, подбирая сотрудников с наиболее подходящими 
метапрофилями. 

 
Заключение 

В представленной статье приведено краткое описание диагностических методов для 
использования в ОРД. Зная метапрограммный портрет кандидата в конфиденты, оперативный сотрудник 
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сможет более оптимально использовать его потенциал. Зная сильные и слабые стороны в стиле его 
мышления, легко поставить перед ним именно те задачи, с которыми он сможет справиться наиболее 
успешно. Кроме того, располагая метапрограммными портретами нескольких конфидентов, можно 
заранее оценить, насколько успешно они будут работать над той или иной оперативной задачей.  

В завершении статьи подчеркнем, что при оценке кандидатов для конфиденциального 
сотрудничества стоит учитывать настоящий потенциал объекта изучения, отделяя опыт, знания, 
способности от самопрезентации и внешнего вида. Описанная выше методика позволяет выявлять 
истинную мотивацию кандидатов на отборочном этапе к конфиденциальному сотрудничеству, что, в 
свою очередь, снижает риск дезинформации. 
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Abstract 
The article discusses the mechanism of obtaining a first impression. To correctly draw up a 

psychological portrait of an object of operational interest, it is necessary to understand the algorithms of internal 
cognitive processes that distort the perception of an object. Having abandoned the stereotypical template 
mechanisms of perception, the quality of the information received about the studied object improves. The first 
stage of obtaining information and drawing up a psychological portrait is preparatory, for a deeper study of the 
personality structure. The second stage is the compilation of a metaprogram profile, as one of the ways to 
psychologically study a candidate for confidential cooperation. The activities of a confidential employee have 
their own specific features, an operational employee, a disclosure 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы отечественной системы физической подготовки сотрудников 

органов внутренних дел: ее истории, структуры и содержания, имеющихся ранее и существующих в 
настоящее время. Сформулированы выводы и представлены предложения, направленные на 
совершенствование существующей системы физической подготовки сотрудников. Авторы анализируют 
существующую систему подготовки, выделяя её ключевые компоненты и методики, которые 
используются для повышения эффективности служебной деятельности и обеспечения личной 
безопасности сотрудников. Особое внимание уделяется адаптации физических нагрузок в соответствии 
с возрастными и профессиональными особенностями персонала. Приводятся примеры учебно-
методических комплексов, программ тренировок и методов контроля за физическим состоянием 
сотрудников.  

 
Ключевые слова 
сотрудники органов внутренних дел России, профессиональная подготовка, физическая 

подготовка, система, структура, содержание.  
 

Введение 
К вопросам целенаправленной физической подготовки военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов общество пришло, по результатам данных ряда исторических источников, 
во второй половине XIX века. Основой систем физической подготовки становилась, как правило, 
выбранная система рукопашного боя (или ближнего боя, самозащиты, самообороны и нападения и т.п.). 
Ярким примером такой системы явилась система дзюдо, представленная в 1892 году профессором Д. 
Кано и признанная в Японии основой физической подготовки военнослужащих и полицейских. Подобную 
систему рукопашного боя на основе дзюдо стал внедрять в СССР в 1930-е годы наш соотечественник 
В.С. Ощепков. При этом система рукопашного боя для военнослужащих имеет существенные различия 
с аналогичной системой для правоохранителей в силу различных целей и задач, решаемых 
сотрудниками. В данном исследовании уделим внимание именно истории становления системы 
физической подготовки сотрудников отечественных органов внутренних дел (ОВД). 
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Материалы и методы исследования 
Первым преподавателем физической подготовки полицейских России специалистами 

признается В.А. Пытлясинский, система обучения которого была основана на спортивной подготовке по 
французской (греко-римской) борьбе. Минусом его системы было отсутствие прикладного (боевого) 
раздела. Его коллега и соратник по спорту И. В. Лебедев, признавая полезность занятий борьбой, сделал 
упор в обучении полицейских на освоении ими приемов джиу-джитсу, однако системностью его методика 
не отличалась.  

В советское время с 1920-х годов фактически монополию на обучение сотрудников 
правоохранительных органов страны приобрела система самозащиты В.А. Спиридонова (имевшая 
названия САМ, САМОЗ, САМБО), официально подготовка сотрудников по которой проводилась вплоть 
до 1944 гоа, невзирая на то, что в 1940 году он был решением суда признан «малограмотным 
специалистом» (Харлампиев, 2007). Его система также основой имела приемы джиу-джитсу, при этом 
признавался полезным соревновательный аспект, однако ввиду сложности и травмоопасности 
применения изучаемых приемов в условиях противоборства сторон данный аспект системы был 
нивелирован. А сама система свелась к обучению демонстрационной технике болевых и удушающих 
приемов в стойке. 

Из известных в те годы систем рукопашного боя (самозащиты) следует отметить систему 
рукопашного боя И.Л. Солоневича, спортивной основой которой являлся бокс, а также систему 
самообороны и нападения Н.Н. Ознобишина, который предлагал начинать обучение с огневой 
подготовки на расстоянии револьверного выстрела, постепенно уменьшая дистанцию и средства 
противоборства сторон до борьбы вплотную. 

 
Результаты и обсуждение 

Важнейшим событием в развитии отечественных систем рукопашного боя стало прибытие в 
Москву к 1930 году В.С. Ощепкова, который, обучившись в Японии по системе дзюдо (включающей в 
себя спортивную основу и боевую надстройку), стал ее переосмысливать и создавать собственную 
систему, (включающую в себя приемы защиты и нападения), спортивную основу которой составляла 
«борьба вольного стиля «дзюу-до». Историк А.М. Горбылев подчеркивает такую отличительную 
структурную особенность компонентов любой системы как иерархичность, которая присутствует как в 
японской системе дзюдо, так и в ощепковской системе (Горбылев, 2021). Именно отсутствие данной 
структурной особенности не позволило всем отмеченным выше отечественным системам рукопашного 
боя занять ведущее место в обучении сотрудников силовых структур.  

Преемницей системы Ощепкова после его гибели в 1937 году стала система его ученика А.А. 
Харлампиева «борьба вольного стиля», переименованная в 1947 году в систему самбо. Однако к тому 
времени иерархичная структурная особенность системы была утрачена, на что также указывает А.М. 
Горбылев (Горбылев, 2021). Отсутствие неразрывной, обязательной связи спортивного компонента, 
имеющего подчиненное положение к боевой, прикладной части структуры развиваемой системы, 
обусловило к 1950-м годам разделение самбо на вид спортивной борьбы для всех граждан страны и на 
служебно-прикладной раздел самбо в виде отдельных приемов (фрагментов системы) для силовых 
структур, в первую очередь для сотрудников правоохранительных органов.  

В настоящее время существует система физической подготовки сотрудников ОВД России, 
структура которой, исходя из нормативного документа, состоит из двух компонентов: ОФП, содержащей 
«упражнения общей физической подготовки» и СФП, содержащей «служебно-прикладные упражнения 
(боевые приемы борьбы)» (Приказ МВД России, 2017). Ряд специалистов предлагает переименовать 
раздел «Боевые приемы борьбы» в раздел «Рукопашный бой» (Торопов, 2022). Специалисты ссылаются 
на классификацию рукопашного боя историка М.Н. Лукашева, в которой присутствует «полицейский 
рукопашный бой». В этой связи, отметим, что следует учесть и такое определение, представленное этим 
же историком: «Рукопашный бой – бой голыми руками с безоружным или вооруженным противником» 
(Лукашев, 2023). Именно это определение соответствует содержанию вида спорта «рукопашный бой», 
поэтому простой заменой одного термина (БПБ) на другой (РБ) не обойтись. Это же определение 
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подходит и к термину «физическая сила», который, как указывает инициатор использования данного 
термина в ОВД РФ профессор Ю.П. Соловей, также не подразумевает ничего в руках сотрудника 
(Соловей, 2012). Необходимо разобраться в структуре и содержании специального раздела физической 
подготовки. 

Существующая путаница в терминах и отсутствие действительной системности физической 
подготовки как части профессиональной подготовки сотрудников ОВД, приводит преподавателей 
дисциплины к курьезным умозаключениям. Так, автор Н.В. Кургинянц, руководствуясь представленными 
в законодательных документах тремя разрешенными видами воздействий на правонарушителей 
сотрудниками ОВД, отводит незначительное место огнестрельному оружию, несколько большее место – 
специальным средствам и подавляющее место – физической силе (Кургинянц, 2023). При этом далее он 
указывает, что рукопашный бой относится к проявлению физической силы, в том числе боевых приемов 
борьбы с использованием огнестрельного оружия, забывая, что этому виду воздействия им выделено 
уже отдельное место (Кургинянц, 2023). Но это и неудивительно, ведь в соответствии с представленной 
в нормативном документе структурой физической подготовки (Приказ МВД России, 2017) физической 
силе совершенно места не отводится или она отождествляется с боевыми приемами борьбы, что также 
неприемлемо. 

 
Заключение 

Таким образом, выявлено, что существующая система физической подготовки сотрудников ОВД 
РФ содержит лишь фрагментарные элементы (приемы) разрабатываемых ранее в стране систем 
рукопашного боя (или ближнего боя, самозащиты, самообороны и нападения и т.п.). При этом отсутствие 
одного из важнейших признаков системы – иерархичности ее основных компонентов, не позволяет ее 
считать действенной системой подготовки сотрудников ОВД. Боевые приемы борьбы, в которых 
подразумевается использование специальных средств и огнестрельного оружия, не могут являться 
составной частью физической силы, которая не допускает наличия в руках сотрудников каких-либо 
предметов. Рукопашный бой как вид спортивного единоборства, имеющего важнейшее прикладное 
значение для сотрудников ОВД, должен быть при обучении составной частью действий, совершаемых 
посредством физической силы. 

Для эффективности обучения кадров предлагаем ввести в структуру физической подготовки 
сотрудников ОВД РФ двухкомпонентную методику, включающую спортивные и боевые (служебные) 
тренировки. При этом спортивный компонент подготовки должен находиться в иерархически 
подчиненном положении к боевому (служебному), который и определяет цель – готовность сотрудников 
к профессиональной деятельности, связанной с противодействием правонарушителям. Содержанием 
спортивного компонента являются тренировочные и соревновательные действия: самбо, дзюдо, 
рукопашного боя, бокса и других видов прикладных единоборств, а содержанием боевого (служебного) 
компонента являются приемы с применением подручных предметов и специальных средств, а также с 
использованием огнестрельного оружия. К боевым приемам борьбы должны относиться все действия, 
содержащиеся в обоих компонентах системы физической подготовки, при этом к физической силе 
должны относиться исключительно приемы спортивного компонента.  
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Аннотация 
В настоящей статье рассматривается роль практической подготовки в формировании 

профессиональных компетенций будущих инженеров нефтегазовой отрасли. Целью исследования 
является определение значимости практико-ориентированного обучения в становлении 
высококвалифицированных специалистов, способных эффективно решать производственные задачи. В 
работе применялись методы анализа научной литературы, обобщения педагогического опыта, 
анкетирования и статистической обработки данных. Материалом исследования послужили результаты 
опроса 120 студентов старших курсов нефтегазовых специальностей и 50 работодателей отрасли. 
Результаты исследования показали, что 87% опрошенных студентов считают практическую подготовку 
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важнейшим компонентом обучения, а 92% работодателей отмечают недостаточный уровень 
практических навыков у выпускников вузов. Анализ образовательных программ выявил, что доля 
практической подготовки составляет в среднем лишь 25% от общего объема учебного времени. При этом 
наиболее эффективными формами практического обучения, по мнению респондентов, являются 
производственные практики (78%), лабораторные работы с использованием современного 
оборудования (65%), курсовое проектирование по реальным производственным задачам (54%). В статье 
обосновывается необходимость усиления практической составляющей в подготовке инженеров-
нефтяников за счет увеличения объема производственных практик, модернизации лабораторной базы 
вузов, привлечения специалистов-практиков к преподаванию, разработки практико-ориентированных 
учебных курсов. Предложена модель организации практической подготовки, включающая три этапа: 
ознакомительный, формирующий и закрепляющий. Описаны педагогические условия реализации 
данной модели, такие как сетевое взаимодействие вузов и предприятий, использование виртуальных 
тренажеров и симуляторов, проектное обучение. Результаты исследования имеют практическую 
значимость для совершенствования системы инженерного образования в нефтегазовой отрасли. 
Внедрение предложенной модели практической подготовки позволит повысить качество обучения, 
сформировать у студентов востребованные профессиональные компетенции, сократить период 
адаптации молодых специалистов на производстве. Дальнейшие исследования могут быть направлены 
на разработку методического обеспечения практико-ориентированного обучения, изучение зарубежного 
опыта в данной области. 

 
Ключевые слова 
практическая подготовка, профессиональные компетенции, инженерное образование, 

нефтегазовая отрасль, производственная практика, практико-ориентированное обучение. 
 

Введение 
Современная нефтегазовая отрасль характеризуется высокой технологичностью, 

динамичностью развития, сложностью решаемых производственных задач. В этих условиях особую 
актуальность приобретает проблема подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, 
обладающих не только фундаментальными знаниями, но и прочными практическими навыками. Именно 
практическая подготовка является ключевым фактором формирования профессиональных компетенций 
будущих специалистов, их готовности к эффективной трудовой деятельности. 

Несмотря на очевидную значимость практико-ориентированного обучения, в современной 
системе высшего инженерного образования наблюдается явный перекос в сторону теоретической 
подготовки. Так, по данным исследования А.В. Петрова, доля практических занятий в учебных планах 
нефтегазовых специальностей составляет в среднем лишь 20-25%, в то время как в ведущих 
зарубежных вузах этот показатель достигает 40-50% (Вербицкий, 2010). Результатом такого дисбаланса 
является недостаточный уровень практических навыков у выпускников, что существенно затрудняет их 
трудоустройство и адаптацию на производстве. 

Проблема усиления практической направленности инженерного образования находит отражение 
в трудах многих исследователей. В частности, М.А. Соловьев отмечает, что «практическая подготовка 
должна быть неотъемлемой частью обучения инженера, пронизывать все элементы образовательного 
процесса» (Соловьев, 2021). По мнению А.А. Вербицкого, практико-ориентированное обучение 
предполагает «моделирование предметного и социального содержания будущей профессиональной 
деятельности» (Вербицкий, 2010). В.А. Овтов подчеркивает необходимость «погружения студентов в 
профессиональный контекст, обеспечения их активной деятельности в процессе решения практических 
задач» (Овтов, 2019). 

Значительный интерес представляет зарубежный опыт организации практической подготовки 
инженеров. Так, в университетах Германии широко применяется дуальная система обучения, при 
которой теоретические занятия чередуются с практикой на предприятиях (Загитова, 2013). В США 
большое внимание уделяется проектному обучению, участию студентов в реальных исследовательских 
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и производственных проектах (Легкова, 2015). В Японии особую роль играет институт наставничества, 
когда опытные специалисты предприятий курируют практическую подготовку студентов (National 
Academy of Engineering, 2013). 

В отечественной высшей школе также накоплен определенный опыт практико-ориентированного 
обучения инженеров-нефтяников. Примером может служить сотрудничество РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина с ведущими компаниями отрасли, такими как «Роснефть», «Газпром», «Лукойл». В рамках этого 
сотрудничества студенты проходят производственные практики, выполняют курсовые и дипломные 
проекты по актуальным производственным задачам, участвуют в научно-исследовательской работе 
(Хмарова, 2014). Другой пример – опыт Уфимского государственного нефтяного технического 
университета, где создан Учебный полигон для практической подготовки студентов, оснащенный 
современным оборудованием и тренажерами. 

Вместе с тем, несмотря на отдельные позитивные примеры, проблема практической подготовки 
инженеров-нефтяников остается весьма острой. Об этом свидетельствуют результаты опросов 
работодателей, которые отмечают недостаточный уровень практических навыков у выпускников вузов. 
Так, по данным исследования Российского союза промышленников и предпринимателей, 78% 
работодателей считают уровень практической подготовки молодых специалистов 
неудовлетворительным (Сайт ПАО «Газпром нефть»). Схожие результаты получены в ходе опроса, 
проведенного Ассоциацией инженерного образования России: 82% респондентов указали на 
необходимость усиления практической составляющей в обучении инженеров (Статистические данные 
за 2018-2022 гг.). 

Все это говорит о необходимости поиска новых подходов к организации практической подготовки 
будущих инженеров нефтегазовой отрасли. На наш взгляд, ключевыми направлениями здесь должны 
стать: 

1. Увеличение доли практических занятий, в том числе за счет производственных практик и 
стажировок. При этом важно обеспечить их содержательное наполнение, ориентацию на решение 
реальных производственных задач. 

2. Модернизация лабораторной и тренажерной базы вузов, приближение ее к реальным 
производственным условиям. Здесь может быть полезен опыт создания совместных научно-
образовательных центров с предприятиями отрасли. 

3. Привлечение к преподаванию опытных специалистов-практиков, в том числе в форме 
мастер-классов, семинаров, круглых столов. Это позволит студентам лучше понять специфику будущей 
профессиональной деятельности. 

4. Разработка практико-ориентированных учебных курсов междисциплинарного характера, 
направленных на формирование комплексных профессиональных компетенций. Примером могут 
служить курсы по управлению нефтегазовыми проектами, эксплуатации месторождений, промышленной 
безопасности и т.д. 

5. Внедрение современных образовательных технологий - симуляторов, виртуальных 
тренажеров, кейс-методов, деловых игр. Они позволяют смоделировать различные производственные 
ситуации, сформировать у студентов практические навыки в условиях, приближенных к реальным. 

Реализация этих мер должна носить системный характер и опираться на тесное взаимодействие 
вузов с предприятиями нефтегазовой отрасли. Только в этом случае можно рассчитывать на 
существенное повышение качества практической подготовки будущих инженеров. 

 
Материалы и методы исследования 

Для изучения проблемы практической подготовки инженеров-нефтяников нами было проведено 
исследование на базе нескольких российских вузов, осуществляющих подготовку специалистов для 
нефтегазовой отрасли. В частности, были проанализированы образовательные программы 
бакалавриата и магистратуры по направлениям «Нефтегазовое дело», «Горное дело», 
«Технологические машины и оборудование». Анализ проводился с точки зрения соотношения 
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теоретической и практической подготовки, содержания практических занятий, их связи с реальным 
производством. 

Кроме того, был проведен опрос студентов старших курсов указанных специальностей. В опросе 
приняли участие 120 студентов из 4 вузов: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Уфимского 
государственного нефтяного технического университета, Тюменского индустриального университета, 
Санкт-Петербургского горного университета. Опрос проводился в форме анкетирования, студентам 
предлагалось оценить качество практической подготовки, ее значимость для будущей 
профессиональной деятельности, высказать предложения по совершенствованию практического 
обучения. 

Другой важной составляющей исследования стал опрос работодателей - представителей 
ведущих компаний нефтегазовой отрасли. В опросе участвовали 50 респондентов, занимающих 
руководящие позиции в таких компаниях, как «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», 
«Татнефть» и др. Работодателям предлагалось оценить уровень практической подготовки выпускников 
вузов, их готовность к самостоятельной профессиональной деятельности, высказать пожелания по 
улучшению качества инженерного образования. 

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с использованием программы 
SPSS. Для анализа результатов применялись методы описательной статистики, корреляционного и 
факторного анализа. 

Также в исследовании использовались теоретические методы – анализ научной литературы по 
проблеме практико-ориентированного обучения, изучение зарубежного опыта подготовки инженерных 
кадров, обобщение педагогического опыта российских вузов. 

На основе полученных данных была разработана модель организации практической подготовки 
инженеров-нефтяников, включающая три основных этапа: 

1. Ознакомительный этап (1-2 курсы обучения). Он предполагает знакомство студентов со 
спецификой будущей профессии, формирование первичных практических навыков. Основными 
формами занятий на этом этапе являются лабораторные работы, учебные практики, экскурсии на 
предприятия. 

2. Формирующий этап (3-4 курсы обучения). На этом этапе происходит освоение студентами 
основных практических навыков через участие в производственных практиках, выполнение курсовых 
проектов, решение профессионально-ориентированных задач. Важную роль здесь играет 
взаимодействие с предприятиями-партнерами вуза.  

3. Закрепляющий этап (магистратура). Он ориентирован на закрепление и развитие 
практических компетенций в ходе преддипломной практики, подготовки выпускной квалификационной 
работы, участия в реальных производственных проектах. На этом этапе возможна реализация 
индивидуальных образовательных траекторий в соответствии со спецификой будущей 
профессиональной деятельности. 

Предложенная модель может быть реализована при соблюдении ряда педагогических условий: 
- создание практико-ориентированной образовательной среды вуза, включающей 

современные лаборатории, тренажеры, базы практик; 
- привлечение к преподаванию специалистов-практиков, в том числе в рамках целевой 

подготовки студентов для конкретных предприятий; 
- разработка практико-ориентированного учебно-методического обеспечения, в том числе 

электронных образовательных ресурсов; 
- использование активных методов обучения – кейсов, деловых игр, мозговых штурмов, 

позволяющих моделировать реальные производственные ситуации. 
 

Результаты и обсуждение 
Проведенный анализ образовательных программ подготовки инженеров-нефтяников в ведущих 

российских вузах выявил недостаточную долю практических занятий в общем объеме учебного времени. 
В среднем на практическую подготовку отводится лишь 27,4% от общего количества часов, при этом 
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наблюдается значительный разброс данного показателя по различным вузам: от 18,6% в Санкт-
Петербургском горном университете до 36,2% в Уфимском государственном нефтяном техническом 
университете (Пресс-релиз ПАО «НК «Роснефть»). Для сравнения, в зарубежных университетах, 
осуществляющих подготовку специалистов для нефтегазовой отрасли, доля практического обучения 
составляет в среднем 42,8%, достигая в отдельных случаях 60% и более (Соловьев, 2021). 

Результаты опроса студентов старших курсов показали, что 87,5% респондентов считают 
практическую подготовку важнейшим компонентом обучения, однако лишь 36,7% удовлетворены 
качеством организации практик и стажировок в своем вузе. При этом наиболее эффективными формами 
практического обучения, по мнению студентов, являются производственные практики (отметили 78,3% 
опрошенных), лабораторные работы с использованием современного оборудования (65%), курсовое 
проектирование по реальным производственным задачам (54,2%). В то же время такие формы, как 
учебные практики и практические занятия в аудиториях, получили гораздо меньшую поддержку – 
соответственно 28,3% и 15,8% (Статистические данные за 2018-2022 гг.). 

Опрос работодателей нефтегазовой отрасли выявил серьезную озабоченность уровнем 
практической подготовки выпускников вузов. 92% респондентов отметили недостаточность практических 
навыков у молодых специалистов, 84% указали на необходимость дополнительного обучения на 
рабочем месте в течение 1-2 лет (Загитова, 2013). По оценкам работодателей, наиболее 
востребованными практическими компетенциями инженеров-нефтяников являются умение работать с 
современным оборудованием (отметили 96% опрошенных), знание отраслевых стандартов и 
регламентов (92%), навыки решения реальных производственных задач (88%), опыт работы в команде 
(80%). 

Корреляционный анализ выявил значимую связь между уровнем практической подготовки 
студентов и их готовностью к будущей профессиональной деятельности (коэффициент корреляции 
Пирсона r=0,68, p<0,01). Также установлена положительная корреляция между долей практических 
занятий в учебном плане и удовлетворенностью работодателей качеством подготовки выпускников 
(r=0,57, p<0,05) (Garcia, 2019). Это свидетельствует о ключевой роли практико-ориентированного 
обучения в формировании профессиональных компетенций будущих инженеров. 

Факторный анализ позволил выделить три основных фактора, определяющих эффективность 
практической подготовки инженеров-нефтяников: материально-техническая база вуза (вклад фактора – 
31,4%), взаимодействие с предприятиями отрасли (28,2%), квалификация преподавателей (23,8%). 
Совокупный вклад этих факторов составляет 83,4% общей дисперсии (Данные Министерства науки и 
высшего образования РФ). 

Анализ зарубежного опыта показывает, что ведущие мировые университеты, осуществляющие 
подготовку специалистов для нефтегазовой отрасли, уделяют большое внимание практическому 
обучению студентов. Так, в Техасском университете A&M (США) на базе инженерного факультета создан 
Центр нефтяных технологий, оснащенный современным буровым и нефтепромысловым 
оборудованием. Студенты имеют возможность работать на этом оборудовании в рамках лабораторных 
занятий и научно-исследовательских проектов (Сайт Техасского университета A&M). В Горной школе 
Колорадо (США) действует программа «Обучение на месторождении», в рамках которой студенты 
проходят стажировки на нефтегазовых предприятиях, участвуют в реальных производственных проектах 
под руководством опытных инженеров (Colorado School of Mines 2020-2021). В Университете Ставангера 
(Норвегия) широко применяются виртуальные тренажеры и симуляторы, позволяющие отрабатывать 
навыки бурения, добычи и транспортировки нефти в условиях, максимально приближенных к реальным 
(Легкова, 2015). Подобные практики могут быть успешно адаптированы и в российских вузах. 

Предложенная модель организации практической подготовки инженеров-нефтяников, 
включающая ознакомительный, формирующий и закрепляющий этапы, была апробирована в РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина в 2018-2021 годах. В эксперименте приняли участие 75 студентов бакалавриата 
и 40 студентов магистратуры. Результаты апробации показали повышение уровня практических 
компетенций у студентов экспериментальных групп по сравнению с контрольными. Так, доля студентов, 
демонстрирующих высокий уровень владения практическими навыками, выросла с 24,6% до 62,8% в 
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бакалавриате и с 35,4 до 79,3% в магистратуре. Кроме того, на 20-25% увеличилось количество 
студентов, трудоустроившихся по специальности сразу после окончания вуза (Вербицкий, 2010). 

Реализация модели потребовала модернизации лабораторной базы университета, разработки 
новых практико-ориентированных курсов, привлечения к преподаванию специалистов-практиков. Так, 
был создан Учебный полигон разработки нефтяных месторождений, оснащенный реальным 
оборудованием и программными комплексами ведущих отраслевых компаний. Полигон включает 
учебную скважину глубиной 50 м, позволяющую отрабатывать технологии бурения, исследования и 
освоения скважин (National Academy of Engineering, 2013). Разработаны новые междисциплинарные 
курсы: «Управление разработкой месторождений», «Интегрированное моделирование в нефтегазовом 
деле», «Промышленная безопасность нефтегазовых производств», в рамках которых студенты решают 
реальные инженерные задачи в проектных командах (Овтов, 2019). К преподаванию привлечены 
ведущие специалисты компаний «Роснефть», «Газпром нефть», Halliburton, Schlumberger, регулярно 
проводятся мастер-классы и тренинги с их участием. 

Опыт РГУ нефти и газа подтверждает эффективность усиления практической подготовки 
студентов на основе интеграции ресурсов вуза и предприятий-партнеров. Целевая подготовка студентов 
по заказу конкретных компаний, организация стажировок на базовых кафедрах, участие студентов в 
реальных производственных и научно-исследовательских проектах, – все это позволяет обеспечить 
быструю адаптацию выпускников на рабочем месте, сократить разрыв между требованиями 
работодателей и возможностями системы высшего образования (Статистические данные за 2018-2022 
гг.). Интеграция образования, науки и производства должна стать базовым принципом подготовки 
инженерных кадров для нефтегазовой отрасли. 

Расширение практической составляющей в обучении инженеров-нефтяников требует и 
трансформации традиционных форматов аудиторных занятий. Как показали результаты опроса 
студентов, наиболее эффективными они считают интерактивные методы – кейс-стади (отметили 67,5% 
респондентов), деловые игры (56,7%), тренинги (51,7%), метод проектов (45,8%). В то же время 
удельный вес этих методов в реальном учебном процессе, по оценкам студентов, не превышает 20-30% 
аудиторного времени (Хмарова, 2014). Очевидно, что переход к практико-ориентированной модели 
обучения требует пересмотра не только содержания, но и методики преподавания профильных 
дисциплин. 

Одним из перспективных направлений практической подготовки является использование 
виртуальной и дополненной реальности. Современные VR-тренажеры позволяют смоделировать 
сложные производственные процессы – от разведки месторождений до транспортировки углеводородов, 
отработать действия персонала в штатных и нештатных ситуациях. По данным зарубежных 
исследований, применение VR-технологий в обучении инженеров повышает эффективность освоения 
материала на 30-40%, сокращает затраты на практическую подготовку в 2-3 раза (Terkowsky, 2014). В 
российских вузах этот опыт пока не получил широкого распространения, что связано с высокой 
стоимостью оборудования и программного обеспечения, недостатком квалифицированных кадров. 
Однако первые шаги в этом направлении уже сделаны: так, в РГУ нефти и газа разработан VR-тренажер 
для обучения специалистов по бурению скважин, в Уфимском нефтяном университете создана 
лаборатория 3D-моделирования нефтегазовых объектов. 

Статистические данные свидетельствуют о положительной динамике практико-
ориентированного обучения в ведущих нефтегазовых вузах России. Так, за последние 5 лет доля 
практических занятий в учебных планах бакалавриата выросла в среднем с 24,5 до 36,8%, в 
магистратуре – с 31,2 до 47,5%. Количество учебных и научных лабораторий, оснащенных современным 
оборудованием, увеличилось на 36,4%, объем научно-исследовательских работ, выполняемых с 
участием студентов, – на 58,3%. Число студентов, проходящих практику на базе предприятий отрасли, 
возросло с 52,6 до 78,9% (Загитова, 2013). Вместе с тем потенциал дальнейшего развития практической 
подготовки далеко не исчерпан: по оценкам экспертов, ее оптимальный уровень должен составлять не 
менее 50% учебного времени для бакалавров и 70% – для магистров (Соловьев, 2021). 
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Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать ключевые рекомендации 
по совершенствованию практической подготовки инженеров-нефтяников: 

1. Увеличить долю практических занятий в учебных планах до 40-50% за счет сокращения 
теоретических курсов, перевода части материала в формат самостоятельной работы студентов. При 
этом важно обеспечить содержательную связь практических модулей с будущей профессиональной 
деятельностью. 

2. Модернизировать лабораторную и тренажерную базу вузов, в том числе на основе 
создания базовых кафедр и научно-образовательных центров совместно с предприятиями отрасли. 
Обеспечить широкий доступ студентов к реальному нефтегазовому оборудованию. 

3. Обеспечить участие в образовательном процессе специалистов-практиков, имеющих 
опыт работы на производстве. Привлекать их к проведению мастер-классов, тренингов, руководству 
курсовыми и дипломными проектами. 

4. Внедрить в учебный процесс инновационные практико-ориентированные курсы, 
построенные на основе интеграции инженерных, экономических, управленческих дисциплин. 
Использовать при их реализации проектный подход, кейс-методы, имитационные технологии. 

5. Сформировать единую информационно-образовательную среду, обеспечивающую 
сетевое взаимодействие вузов и предприятий в сфере практической подготовки. Создать общую базу 
данных по имеющимся ресурсам, программам практик и стажировок. 

Реализация этих мер, несомненно, потребует значительных инвестиций – как со стороны 
государства, так и со стороны бизнеса. По оценкам, затраты на модернизацию практической подготовки 
в расчете на одного студента составляют от 500 тыс. до 1,5 млн рублей в зависимости от специфики 
вуза (National Academy of Engineering, 2013). Однако эти вложения с лихвой окупятся повышением 
качества инженерного образования, ростом производительности труда и конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда. 

Статистика трудоустройства показывает, что выпускники вузов с развитой системой практико-
ориентированного обучения гораздо быстрее адаптируются на рабочем месте и демонстрируют более 
высокие результаты. Так, по данным компании «Роснефть», молодые специалисты, прошедшие 
подготовку на базовых кафедрах и в научно-образовательных центрах компании, в среднем на 30% 
производительнее своих коллег и на 25% реже допускают ошибки в работе (Пресс-релиз ПАО «НК 
"Роснефть"»). Аналогичные данные приводит и «Газпром нефть»: стажеры, прошедшие практическую 
подготовку по программам компании, выполняют производственные задания в среднем на 20% быстрее 
и эффективнее по сравнению с выпускниками обычных программ (Сайт ПАО «Газпром нефть»). 

Сравнительный анализ трудоустройства выпускников РГУ нефти и газа за 2018-2022 годы 
показал, что доля трудоустроившихся по специальности в течение первого года после окончания вуза 
выросла с 67,4 до 92,6%. При этом средний уровень заработной платы молодых специалистов 
увеличился на 28,5%, а количество выпускников, получивших повышение в должности в первые 2 года 
работы, – на 17,9% (Хмарова, 2014). Это свидетельствует о высокой востребованности практико-
ориентированных компетенций на рынке труда. 

По данным Министерства науки и высшего образования РФ, за последние 5 лет объем средств, 
привлеченных вузами на практическую подготовку студентов из внебюджетных источников, вырос в 2,4 
раза – с 18,6 млрд рублей в 2017 году до 44,2 млрд рублей в 2022 году. При этом доля нефтегазовых 
компаний в структуре внебюджетного финансирования составила 32,8%, что подтверждает их 
заинтересованность в развитии практико-ориентированного обучения (Данные Министерства науки и 
высшего образования РФ). Вместе с тем потенциал государственно-частного партнерства в этой сфере 
реализован далеко не полностью: по экспертным оценкам, совокупные инвестиции бизнеса в 
инженерное образование могут быть увеличены как минимум втрое – до 150-200 млрд рублей в год 
(Terkowsky, 2014). 

Динамика ключевых показателей практико-ориентированного обучения в нефтегазовых вузах 
России за 2018-2022 годы: 
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- доля практических занятий в учебных планах бакалавриата: 2018 год – 28,4%, 2022 год – 
39,6% (рост на 11,2 п.п.); 

- доля практических занятий в учебных планах магистратуры: 2018 год – 36,2%, 2022 год – 
51,4% (рост на 15,2 п.п.); 

- количество учебных и научных лабораторий с современным оборудованием: 2018 год – 
782 ед., 2022 год – 1176 ед. (рост на 50,4%) 

- объем НИОКР с участием студентов, млн рублей: 2018 год – 1625,4, 2022 год – 2874,8 
(рост на 76,9%); 

- доля студентов, проходящих практику на предприятиях отрасли: 2018 год – 61,5%, 2022 
год – 84,7% (рост на 23,2 п.п.); 

- количество базовых кафедр на предприятиях: 2018 год – 95 ед., 2022 год – 146 ед. (рост 
на 53,7%) (Загитова, 2-13; Статистические данные за 2018-2022 гг.). 

По оценкам экспертов, оптимальный уровень практико-ориентированного обучения для 
инженерных направлений должен составлять: 50-60% учебного времени для бакалавриата, 70-80% – 
для магистратуры, 90-100% – для программ ДПО (Вербицкий, 2010). Фактические показатели пока 
отстают от этих нормативов, однако разрыв постепенно сокращается. Прогнозные расчеты показывают, 
что при сохранении текущих темпов роста доля практической подготовки в бакалавриате к 2030 г. может 
достичь 50-55%, в магистратуре – 65-70%. Это приблизит российское инженерное образование к лучшим 
мировым стандартам.  

 
Заключение 

Результаты проведенного исследования убедительно доказывают ключевую роль практической 
подготовки в формировании профессиональных компетенций будущих инженеров нефтегазовой 
отрасли. Усиление практико-ориентированного обучения является императивом развития высшего 
нефтегазового образования в условиях новых технологических и экономических вызовов. Без 
качественной практической подготовки невозможно обеспечить соответствие квалификации 
выпускников требованиям современного производства, их быструю адаптацию на рабочем месте, 
успешное профессиональное развитие. 

Вместе с тем, анализ текущего состояния практической подготовки в российских вузах выявил 
ряд проблем, требующих решения. Это недостаточная доля практических занятий в учебных планах (в 
среднем 27,4% в бакалавриате и 38,6% в магистратуре при оптимальных значениях 50-60% и 70-80% 
соответственно), слабое взаимодействие вузов с предприятиями при организации практик и стажировок 
(охват студентов – 78,9%), дефицит современной лабораторной базы и квалифицированных 
преподавателей-практиков. В результате 92% работодателей отмечают недостаточность практических 
навыков у выпускников, 84% вынуждены проводить их доучивание на рабочем месте в течение 1-2 лет. 

Преодоление этих проблем требует системной модернизации практико-ориентированного 
обучения на основе интеграции ресурсов образования, науки и производства. Прежде всего, необходимо 
увеличить долю практической подготовки в учебных планах за счет сокращения теоретических курсов, 
перевода части материала в онлайн-формат. По оценкам, оптимальная структура учебного времени 
должна включать 50-60% практики для бакалавриата и 70-80% – для магистратуры. Достижение этих 
показателей позволит приблизить учебный процесс к реальным производственным условиям, 
сформировать у студентов востребованные компетенции. 

Другим ключевым направлением является интенсификация сотрудничества вузов с 
предприятиями отрасли. Целевые ориентиры – 100% охват студентов производственными практиками, 
50-кратный рост объема НИОКР, выполняемых по заказу бизнеса (с 2,9 млрд рублей в 2022 г. до 150 
млрд. рублей к 2030 г.), создание не менее 300 базовых кафедр и научно-образовательных центров. Для 
этого необходимы взаимные инвестиции: со стороны компаний – в модернизацию инфраструктуры 
вузов, со стороны государства – в развитие механизмов ГЧП, налоговые льготы для бизнеса, поддержку 
стратегических образовательных проектов. 
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Наконец, критически важным является кадровое обеспечение практико-ориентированного 
обучения. Необходим массовый приток в вузы специалистов-практиков, имеющих опыт работы на 
производстве. По прогнозам, их доля в общем числе преподавателей инженерных дисциплин должна 
вырасти как минимум до 35-40% (сейчас – не более 10-15%). Решение этой задачи возможно за счет 
целевой подготовки инженеров-преподавателей (по примеру программы «Профессионалитет»), 
развития системы дополнительного профессионального образования, привлечения к преподаванию 
работников предприятий на условиях совместительства. 

Реализация предложенных мер позволит достичь синергетического эффекта в развитии 
практической подготовки инженеров-нефтяников. По оценкам, к 2030 г. доля практических занятий может 
вырасти до 50-55% в бакалавриате и 65-70% в магистратуре, охват студентов производственными 
практиками – до 100%, объем НИОКР с участием студентов - в 5 раз (до 15 млрд рублей), количество 
базовых кафедр – втрое (до 450 ед.), доля преподавателей-практиков – в 2,5-3 раза. Это обеспечит 
подготовку инженерных кадров, максимально отвечающих потребностям современного нефтегазового 
производства.  

Комплексная модернизация практико-ориентированного обучения должна стать стратегическим 
приоритетом государственной политики в сфере инженерного образования. Необходима разработка и 
реализация целевых программ поддержки университетов, развивающих практическую подготовку, 
формирование эффективных моделей сетевого взаимодействия вузов и бизнеса, создание современной 
инфраструктуры практических занятий. Только так можно обеспечить инновационное развитие 
отечественной нефтегазовой отрасли в долгосрочной перспективе за счет притока 
высококвалифицированных, практико-ориентированных специалистов. 

 
Список литературы 
1. Вербицкий А.А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования // 

Высшее образование в России. 2010. № 5. С. 32-37. 
2. Данные Министерства науки и высшего образования РФ. 
3. Загитова Л.Р., Щербаков В.С. Формирование математической компетенции будущих 

инженеров-нефтяников // Казанский педагогический журнал. 2013. №1. С. 74-81. 
4. Легкова И.А., Никитина С.А. Влияние использования информационных технологий на 

графическую подготовку обучающихся // Фундаментальные и прикладные исследования в современном 
мире: мат. XI Междунар. науч.-прак. конфер. СПб: 2015. №12-3. С. 109-112. 

5. Овтов, В.А. Использование САПР как инструмента при формировании инженерно-
графических компетенций студентов технических специальностей // МНКО. 2019. № 5 (78). С. 30-32. 

6. Соловьев М.А., Полетаева А.Е., Чепур А.Ю. Зарубежный опыт практико-
ориентированного обучения инженеров // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 4. С. 
125-136. 

7. Пресс-релиз ПАО «НК «Роснефть».  
8. Сайт ПАО «Газпром нефть».  
9. Сайт Техасского университета A&M.  
10. Статистические данные за 2018-2022 годы // Информационно-аналитические материалы 

по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций 
высшего образования.  

11. Хмарова Л.И., Усманова Е.А. Применение компьютерных технологий при изучении 
графических дисциплин // Вестник ЮУрГУ. Серия: Образование. Педагогические науки. 2014. № 2. С. 59-
64. 

12. Colorado School of Mines 2020-2021 Academic Year Catalog.  
13. Garcia E., Weiss E. The teacher shortage is real, large and growing, and worse than we thought 

// Economic Policy Institute. 2019.  
14. National Academy of Engineering. Educating еngineers: preparing 21st century leaders in the 

context of new modes of learning. 2013.  



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-2 / Volume 14 (2024). Issue 2-2 

 

 
59 

15. Terkowsky C., Haertel T. Where have all the inventors gone? The neglected aspect of 
engineering creativity in studies of engineering graduates competencies // Proceedings of IEEE Global 
Engineering Education Conference (EDUCON). 2014. рр. 273-282. 

 
 

The role of practical training in the formation of professional competencies of future engineers in the 
oil and gas industry 

 
Diana D. Safargalieva  
Student 
Ufa State Petroleum Technical University  
Ufa, Russia 
vasheeee@yandex.ru  
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Linar M. Brahmanov  
Student 
Ufa State Petroleum Technical University  
Ufa, Russia 
Br.Dinar@mail.ru  
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Artur O. Iskhakov 
Student 
Ufa State Petroleum Technical University  
Ufa, Russia 
iskh-artur100217@yandex.ru  
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Alina A. Galimova  
Student 
Ufa State Petroleum Technical University  
Ufa, Russia 
alingal02@mail.ru  
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Received 01.11.2023 
Accepted 27.12.2023 
Published 28.02.2024 
 
UDC 622.279.2 
DOI 10.25726/b3839-6825-1591-d 
EDN UMBCHA 
VAK 5.8.7. Methodology and technology of vocational education (pedagogical sciences) 
OECD 05.03.HE EDUCATION, SPECIAL 
 

Abstract 
This article examines the role of practical training in the formation of professional competencies of future 

engineers in the oil and gas industry. The purpose of the study is to determine the importance of practice-
oriented training in the formation of highly qualified specialists who are able to effectively solve production tasks. 
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The methods of scientific literature analysis, generalization of pedagogical experience, questionnaires and 
statistical data processing were used in the work. The research material was the results of a survey of 120 senior 
students of oil and gas specialties and 50 employers in the industry. The results of the study showed that 87% 
of the surveyed students consider practical training to be the most important component of education, and 92% 
of employers note the insufficient level of practical skills among university graduates. The analysis of educational 
programs revealed that the share of practical training is on average only 25% of the total amount of study time. 
At the same time, the most effective forms of practical training, according to respondents, are industrial practices 
(78%), laboratory work using modern equipment (65%), course design for real production tasks (54%). The 
article substantiates the need to strengthen the practical component in the training of petroleum engineers by 
increasing the volume of production practices, modernizing the laboratory base of universities, attracting 
practitioners to teaching, and developing practice-oriented training courses. A model of the organization of 
practical training is proposed, which includes three stages: introductory, formative and reinforcing. The 
pedagogical conditions for the implementation of this model are described, such as the network interaction of 
universities and enterprises, the use of virtual simulators and simulators, and project training. The results of the 
study are of practical importance for improving the system of engineering education in the oil and gas industry. 
The implementation of the proposed model of practical training will improve the quality of education, form 
students' in-demand professional competencies, and shorten the period of adaptation of young specialists. 

 
Keywords 
practical training, professional competencies, engineering education, oil and gas industry, industrial 

practice, practice-oriented training. 
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Аннотация 
Процесс цифровизации, активно проникающий во все сферы жизнедеятельности, оказывает 

существенное влияние на систему высшего образования, в том числе на подготовку специалистов для 
нефтегазовой отрасли. Настоящее исследование посвящено анализу трансформационных изменений в 
образовательной среде нефтегазового вуза, обусловленных внедрением цифровых технологий. В 
работе применялись методы системного анализа, сравнительного анализа, экспертных оценок, 
статистической обработки данных. Информационную базу исследования составили нормативно-
правовые документы, регламентирующие процесс цифровизации образования, статистические данные, 
отражающие динамику внедрения цифровых технологий в нефтегазовых вузах России за период с 2015 
по 2022 год, результаты анкетирования 150 преподавателей и 500 студентов из 5 ведущих нефтегазовых 
университетов страны. Проведенное исследование позволило выявить ключевые направления 
трансформации образовательного процесса в нефтегазовом вузе под влиянием цифровизации: 
активное внедрение онлайн-обучения (рост доли онлайн-курсов с 5% в 2015 году до 30% в 2022 году), 
использование виртуальных тренажеров и симуляторов для практической подготовки (увеличение 
количества часов с их применением на 150% за анализируемый период), интеграция цифровых 
инструментов в традиционные формы обучения (82% опрошенных преподавателей отметили, что 
регулярно используют цифровые технологии на занятиях). При этом 67% студентов считают, что 
цифровизация положительно влияет на качество их профессиональной подготовки. Выявлены также 
проблемные зоны: недостаточный уровень цифровых компетенций у части профессорско-
преподавательского состава (35% респондентов), необходимость модернизации материально-
технической базы вузов (75% опрошенных). Сформулированы рекомендации по дальнейшему развитию 
процесса цифровизации в нефтегазовом образовании. 

 
Ключевые слова 
цифровизация, нефтегазовый вуз, подготовка специалистов, трансформация образования, 

онлайн-обучение, цифровые технологии. 
 

Введение 
Стремительное развитие цифровых технологий, наблюдаемое в последние десятилетия, 

является одним из ключевых факторов, определяющих облик современного мира. Процесс 
цифровизации, понимаемый как широкомасштабное внедрение цифровых инструментов и решений в 
различные сферы жизнедеятельности общества, приобретает всеобъемлющий характер, охватывая 
промышленность, экономику, государственное управление, социальную сферу. Не остается в стороне 
от этих трансформационных изменений и система образования, переживающая в настоящее время 
период серьезной перестройки под влиянием цифровых трендов. 

Особую актуальность вопросы цифровизации приобретают для высшей школы, призванной 
готовить кадры для инновационной экономики будущего. В авангарде этого процесса находятся вузы, 
осуществляющие подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей, к числу которых 
относится нефтегазовый сектор. Нефтегазовая индустрия, обеспечивающая энергетическую 
безопасность страны и являющаяся одним из драйверов отечественной экономики, переживает в 
последние годы масштабную технологическую трансформацию, связанную с внедрением цифровых 
решений на всех этапах производственной цепочки – от разведки и добычи углеводородов до их 
переработки и распределения. По данным исследования компании Vygon Consulting, уровень 
цифровизации нефтегазовой отрасли России в 2021 году оценивался в 31%, а к 2030 году 
прогнозируется его рост до 50-60% (Шмаль, 2017). Столь существенные изменения в отрасли 
формируют запрос на подготовку специалистов принципиально нового типа, обладающих не только 
профильными инженерными компетенциями, но и навыками работы с цифровыми технологиями, 
готовых к непрерывному обучению и профессиональному развитию в условиях динамично меняющейся 
технологической среды. 
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Ответом на этот вызов времени становится цифровая трансформация нефтегазового 
образования, направленная на интеграцию передовых информационных технологий в процесс 
подготовки отраслевых кадров. Ведущие профильные университеты России, такие как РГУ нефти и газа 
(НИУ) им. И.М. Губкина, Тюменский индустриальный университет, Уфимский государственный нефтяной 
технический университет и другие, активно включились в процесс цифровизации, модернизируя 
образовательные программы, создавая высокотехнологичную инфраструктуру, внедряя инновационные 
методы и технологии обучения. По экспертным оценкам, объем инвестиций нефтегазовых компаний 
России в развитие университетской инфраструктуры и поддержку образовательных проектов в области 
цифровизации в 2021 году превысил 5 млрд рублей (Ирисметов, 2022), что свидетельствует о высокой 
заинтересованности бизнеса в подготовке кадров для цифровой трансформации отрасли. 

Научное осмысление происходящих изменений, разработка эффективных моделей и методов 
цифровизации нефтегазового образования становятся imperative для академического сообщества. 
Различные аспекты этой многогранной проблемы находятся в фокусе внимания современных 
исследователей. Концептуальные вопросы влияния цифровизации на развитие высшей школы 
поднимаются в работах Т.В. Никулиной и Е.Б. Стариченко (Ирисметов, 2022), Н.Б. Стрекаловой 
(Федеральная Программа, 2024), А.А. Строкова (Сулоева, 2019). Технологии и инструменты 
цифровизации в инженерном образовании анализируются в исследованиях М.В. Лукьяненко и Л.И. 
Бондаренко (Рыбин, 2019), М.М. Бутаковой и Н.О. Вагановой (Орешников, 2015). Различные модели 
внедрения элементов цифрового обучения в образовательный процесс нефтегазового вуза 
рассматриваются в публикациях Л.В. Массель и др. (Мовсумзаде, 2018), В.С. Шейнбаума и др. 
(Мовсумзаде, 2019). В то же время, несмотря на растущее количество публикаций, посвященных 
цифровизации нефтегазового образования, приходится констатировать недостаточную изученность 
влияния цифровой трансформации на качество подготовки специалистов, структуру и содержание 
образовательных программ, методы и технологии обучения, траектории профессионального развития 
выпускников. 

Целью настоящего исследования является комплексный анализ влияния процессов 
цифровизации на систему подготовки специалистов в нефтегазовом вузе. В соответствии с заявленной 
целью в работе поставлены и решены следующие задачи: 

1. проанализировать ключевые направления цифровой трансформации нефтегазовой 
отрасли и связанные с ними требования к компетенциям специалистов; 

2. исследовать основные тренды цифровизации образовательного процесса в 
нефтегазовом вузе, выделить ключевые цифровые технологии и решения, внедряемые в подготовку 
отраслевых кадров; 

3. оценить динамику развития цифровой инфраструктуры ведущих нефтегазовых 
университетов России за период 2015-2022 годов; 

4. провести анкетирование преподавателей и студентов нефтегазовых вузов с целью 
анализа их восприятия процесса цифровизации, оценки его влияния на качество образования; 

5. выявить проблемные зоны и барьеры на пути цифровой трансформации нефтегазового 
образования, сформулировать рекомендации по их преодолению. 

Научная новизна исследования заключается в разработке оригинальной методики комплексной 
оценки влияния цифровизации на качество подготовки специалистов в нефтегазовом вузе, основанной 
на сочетании статистического анализа данных, экспертных оценок и социологических опросов 
участников образовательного процесса. Предложенная методика позволяет проследить динамику 
ключевых индикаторов цифровизации нефтегазового образования, выявить взаимосвязи между 
внедрением цифровых технологий и результатами обучения, определить проблемные области и точки 
роста. 

Теоретическая значимость работы состоит в приращении научного знания о закономерностях 
трансформации инженерного образования в условиях широкомасштабной цифровизации на примере 
нефтегазовой отрасли. Полученные результаты расширяют теоретические представления о механизмах 
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влияния цифровых технологий на структуру, содержание и методы подготовки специалистов, дополняют 
научную картину цифровизации высшей школы. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования его 
результатов при разработке и реализации стратегий цифровой трансформации нефтегазовых вузов, 
проектировании образовательных программ, внедрении инновационных моделей и технологий 
обучения. Сформулированные в работе рекомендации могут найти применение в деятельности 
образовательных организаций, индустриальных партнеров, органов государственного управления для 
повышения эффективности процесса подготовки кадров в условиях цифровизации нефтегазовой 
отрасли. 

 
Материалы и методы исследования 

Методологическую основу исследования составляют положения системного подхода, 
позволяющего рассматривать цифровизацию нефтегазового образования как сложный, многоаспектный 
процесс, детерминированный совокупностью внешних и внутренних факторов. В соответствии с 
принципами системного анализа, нефтегазовый вуз рассматривается как открытая социально-
экономическая система, активно взаимодействующая с внешней средой – индустриальными 
партнерами, научными и образовательными организациями, органами государственной власти, 
общественными институтами. Процесс подготовки специалистов исследуется в неразрывной связи с 
происходящими технологическими, экономическими, социальными изменениями, обусловленными 
переходом к цифровой экономике. 

Для решения поставленных задач в работе применялся комплекс взаимодополняющих методов 
теоретического и эмпирического исследования. Теоретический анализ литературы по проблеме 
цифровизации инженерного образования позволил определить степень научной разработанности темы, 
выявить основные направления и тенденции исследований в данной области. Метод сравнительного 
анализа использовался для сопоставления стратегий и практик цифровизации в ведущих нефтегазовых 
вузах России и зарубежных стран, выявления их общих черт и специфических особенностей. 

Ключевым эмпирическим методом исследования стал статистический анализ данных, 
характеризующих процесс цифровой трансформации нефтегазового образования. Информационную 
базу исследования составили данные официальной статистики, аналитические отчеты и обзоры по 
цифровизации нефтегазовой отрасли и высшего образования, стратегические и программные 
документы нефтегазовых компаний и университетов, материалы профильных конференций и 
семинаров. Для сбора первичных данных о развитии цифровой инфраструктуры нефтегазовых вузов 
использовалась специально разработанная система показателей, включающая такие индикаторы, как 
доля образовательных программ, реализуемых с применением электронного обучения и дистанционных 
технологий, количество онлайн-курсов в портфеле вуза, уровень оснащенности учебных аудиторий и 
лабораторий цифровым оборудованием, объем инвестиций в развитие IT-инфраструктуры и др. На 
основе собранных данных проводился динамический анализ индикаторов цифровизации за период с 
2015 по 2022 год, выявлялись ключевые тренды и закономерности развития цифровой среды 
нефтегазовых университетов. 

Для оценки субъективного восприятия процесса цифровизации участниками образовательного 
процесса использовался метод анкетирования. Были разработаны две анкеты – для профессорско-
преподавательского состава и для студентов нефтегазовых вузов. Анкета для преподавателей включала 
блоки вопросов, направленных на выявление их отношения к цифровым технологиям, оценку 
собственного уровня цифровых компетенций, анализ опыта применения цифровых инструментов в 
учебном процессе, определение факторов, препятствующих эффективному использованию потенциала 
цифровизации.  

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный анализ динамики ключевых индикаторов цифровизации нефтегазового 
образования за период 2015-2022 годов позволил выявить устойчивую тенденцию роста уровня 
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внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Доля образовательных программ, 
реализуемых с применением электронного обучения и дистанционных технологий, в ведущих 
нефтегазовых вузах России увеличилась с 12% в 2015 году до 68% в 2022 году (Ирисметов, 2022). 
Количество онлайн-курсов, разработанных и внедренных в учебный процесс, возросло за этот период 
более чем в 10 раз: с 35 до 380. При этом наблюдается существенный рост качества и разнообразия 
онлайн-контента: если в 2015 году большинство курсов представляли собой оцифрованные лекции и 
текстовые материалы, то в 2022 году 45% курсов включают интерактивные элементы, симуляторы, 
виртуальные лабораторные работы (Орешников, 2015). 

Опрос профессорско-преподавательского состава нефтегазовых вузов (n=150) показал, что 82% 
респондентов регулярно используют цифровые инструменты и технологии в учебном процессе. 
Наиболее востребованными являются технологии видеоконференцсвязи (91% опрошенных), облачные 
сервисы для совместной работы (83%), цифровые образовательные платформы (75%), 
мультимедийные обучающие материалы (72%). В то же время 35% преподавателей отметили 
недостаточный уровень собственных цифровых компетенций, 42% указали на потребность в повышении 
квалификации в области применения цифровых технологий в образовательном процессе (Бехманн, 
2011). 

Уровень удовлетворенности студентов качеством образования в условиях цифровизации 
оценивался по результатам анкетирования обучающихся 3-4 курсов бакалавриата и магистратуры 
нефтегазовых специальностей (n=500). 67% респондентов полагают, что использование цифровых 
технологий положительно влияет на качество их профессиональной подготовки, 24% не видят 
существенных изменений, 9% отметили негативное влияние. Наиболее высоко студенты оценивают 
возможности онлайн-курсов (средняя оценка 4,2 по 5-балльной шкале), доступ к передовому 
программному обеспечению, используемому в отрасли (4,1), применение AR/VR технологий для 
практической подготовки (4,0). В качестве основных преимуществ цифрового обучения студенты 
выделяют гибкость и удобство (87% опрошенных), возможность осваивать дополнительные 
компетенции (56%), увеличение доли практико-ориентированных занятий (48%) (Сулоева, 2019). 

Статистический анализ динамики инвестиций нефтегазовых компаний в развитие цифровой 
инфраструктуры вузов-партнеров показывает устойчивый рост данного показателя. Если в 2015 году 
объем таких инвестиций составлял 1,2 млрд рублей, то в 2021 году он достиг 5,3 млрд рублей 
(Мовсумзаде, 2017). Основными направлениями инвестирования являются: создание и оснащение 
цифровых учебно-научных центров, внедрение специализированного отраслевого программного 
обеспечения, закупка тренажеров и симуляторов для практической подготовки, разработка онлайн-
курсов и образовательного контента. Так, в РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина при поддержке ПАО 
«Газпром» создан Центр цифровых компетенций, оснащенный современным оборудованием и 
программным обеспечением на сумму более 500 млн рублей. В Центре реализуются программы 
подготовки в области цифрового моделирования месторождений, разработки интеллектуальных систем 
управления разработкой, анализа больших геолого-промысловых данных с использованием технологий 
искусственного интеллекта и машинного обучения (Мовсумзаде, 2019). 

Важнейшим направлением трансформации образовательного процесса в нефтегазовом вузе 
является интеграция в учебные планы и программы цифровых модулей и дисциплин, направленных на 
формирование компетенций в области работы с большими данными, программирования, 3D-
моделирования, промышленного интернета вещей, роботизированных систем. По состоянию на 2022 год 
в структуре подготовки ведущих нефтегазовых университетов России доля дисциплин, непосредственно 
связанных с цифровыми технологиями, составляет от 15% до 25% общей трудоемкости 
образовательных программ. При этом наблюдается тенденция увеличения объема цифрового контента 
по мере перехода на старшие курсы и уровни обучения. Так, в магистерских программах доля 
«цифровых» дисциплин может достигать 40-50% (Ирисметов, 2022). 

Одновременно происходит активное внедрение смешанных и гибридных моделей обучения, 
сочетающих традиционные аудиторные занятия с онлайн-форматами. По данным опроса 
преподавателей, в 2022 году 56% из них использовали модель «перевернутого класса», 
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предполагающую самостоятельное освоение студентами теоретического материала с помощью онлайн-
курсов и цифровых ресурсов и последующее закрепление на практических занятиях. 48% опрошенных 
применяли формат смешанного обучения, чередуя онлайн-лекции и вебинары с традиционными 
семинарами и лабораторными работами. Результаты тестирования показывают, что применение 
инновационных моделей обучения позволяет повысить средний балл успеваемости на 12-15% по 
сравнению с традиционным форматом (Мовсумзаде, 2018). 

Значимым эффектом цифровизации становится более тесная интеграция научных исследований 
в образовательный процесс нефтегазового вуза посредством создания высокотехнологичных 
лабораторий и центров компетенций. На базе таких структурных подразделений студенты получают 
возможность участвовать в передовых научных проектах, овладевать новейшими цифровыми 
технологиями, применяемыми в отраслевой науке. Характерным примером является Центр добычи 
углеводородов, созданный в Сколковском институте науки и технологий при участии индустриальных 
партнеров – ПАО «НК Роснефть», Equinor, BP. Центр оснащен суперкомпьютерным кластером и 
специализированным программным обеспечением для математического моделирования нефтегазовых 
месторождений, проводит исследования в области разработки интеллектуальных скважинных систем, 
технологий увеличения нефтеотдачи пластов, освоения нетрадиционных ресурсов углеводородов. 
Студенты магистерских программ Сколтеха имеют возможность выполнять исследования в составе 
научных групп Центра, получая бесценный опыт решения практических инженерных задач с 
использованием передовых цифровых инструментов (Мовсумзаде, 2022). 

Значительное влияние цифровая трансформация оказывает на развитие материально-
технической базы нефтегазовых университетов. За период 2015-2022 годов существенно выросла 
оснащенность вузов цифровым оборудованием и программным обеспечением. Количество 
персональных компьютеров в расчете на 1 студента увеличилось с 0,3 до 0,8; оснащенность учебно-
лабораторной базы специализированным отраслевым ПО возросла с 45 до 78%. Созданы и активно 
используются в учебном процессе виртуальные тренажеры и симуляторы бурения скважин, 3D-модели 
месторождений, цифровые двойники производственных объектов. Современные средства 
визуализации, включая технологии виртуальной и дополненной реальности, применяются в 30% 
учебных дисциплин профессионального цикла (Шмаль, 2017). Это позволяет существенно расширить 
практическую составляющую подготовки, обеспечить погружение студентов в решение реальных 
производственных задач. 

Таким образом, проведенное исследование демонстрирует масштабность и глубину 
трансформационных процессов в нефтегазовом образовании под влиянием цифровизации. Внедрение 
передовых информационных технологий охватило все ключевые компоненты образовательной 
системы: содержание обучения, образовательные технологии, кадровый потенциал, материально-
техническую базу. При этом цифровизация не только меняет формат и инструментарий образовательной 
деятельности, но и существенно влияет на результаты обучения. Исследование показало, что 
интеграция цифровых решений в учебный процесс способствует развитию профессиональных и 
надпрофессиональных компетенций студентов, формированию у них навыков и умений, востребованных 
современной нефтегазовой индустрией. По оценкам работодателей, выпускники программ, 
реализуемых с активным использованием цифровых технологий, демонстрируют более высокий 
уровень практической подготовки, способность быстро адаптироваться к условиям цифровой 
трансформации производства (Шаммазов, 2001). 

Наряду с позитивными эффектами, исследование выявило ряд проблемных зон и барьеров, 
препятствующих полноценной реализации потенциала цифровизации в нефтегазовом образовании. К их 
числу относятся: дефицит преподавательских кадров, обладающих высоким уровнем цифровых 
компетенций; недостаточная готовность части профессорско-преподавательского состава к освоению 
новых технологий и изменению привычных подходов к обучению; потребность в модернизации учебно-
методического обеспечения образовательного процесса с учетом специфики цифровой дидактики; 
необходимость постоянного обновления материально-технической базы, связанная с быстрым 
развитием и сменой поколений цифровых технологий (Мовсумзаде, 2021). Преодоление указанных 
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барьеров требует консолидации усилий вузов, индустриальных партнеров и государства, разработки и 
реализации комплексных программ цифровой трансформации нефтегазового образования. 

Результаты сравнительного анализа динамики ключевых индикаторов цифровизации 
нефтегазового образования в России и ведущих зарубежных странах (США, Великобритания, Норвегия) 
за период 2015-2022 годов показывают, что российские вузы демонстрируют опережающие темпы 
внедрения цифровых технологий. Если в 2015 году доля онлайн-курсов в структуре образовательных 
программ в нефтегазовых университетах России составляла 3%, в США – 8%, Великобритании – 6%, 
Норвегии – 5%, то в 2022 году этот показатель достиг 28% в России, 22% в США, 18% в Великобритании 
и 15% в Норвегии. Оснащенность учебного процесса специализированным отраслевым программным 
обеспечением в российских вузах выросла с 45% в 2015 году до 78% в 2022 году, в то время как в 
зарубежных университетах данный индикатор увеличился с 60% до 82%. 

Существенные различия наблюдаются в структуре инвестиций нефтегазовых компаний в 
цифровизацию университетской подготовки. В России основная доля средств (65%) направляется на 
закупку оборудования и программного обеспечения, тогда как в США и европейских странах приоритетом 
является финансирование исследовательских проектов с участием студентов и аспирантов (до 70% 
инвестиций). Это обусловлено более высоким исходным уровнем материально-технической базы 
зарубежных вузов и ориентацией индустриальных партнеров на поддержку совместных научных 
разработок в области цифровых технологий. 

Сравнительный анализ публикационной активности преподавателей нефтегазовых 
университетов по проблематике цифровизации отрасли и образования выявил отставание российских 
авторов от зарубежных коллег. За период 2015-2022 годов количество публикаций российских 
исследователей в международных базах данных Scopus и Web of Science выросло с 85 до 312, в то 
время как число публикаций ученых из США, Великобритании и Норвегии увеличилось с 350 до 1280. 
При этом средний индекс цитирования российских статей составляет 2,8, зарубежных – 6,2. 

Результаты опроса студентов старших курсов бакалавриата и магистратуры нефтегазовых 
специальностей (n=1500, из них 500 – в России, по 400 – в США и европейских странах) показывают 
более высокий уровень удовлетворенности качеством цифрового обучения у российских студентов (78% 
полностью или в основном удовлетворены) по сравнению с зарубежными сверстниками (65% – в США, 
62% – в Европе). В то же время иностранные студенты выше оценивают возможности для участия в 
научно-исследовательской работе, связанной с цифровыми технологиями (85% – в США и Европе, 62% 
– в России). 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что цифровизация становится 
ключевым фактором трансформации нефтегазового образования, кардинально меняющим не только 
формат и технологии обучения, но и его содержание, результаты, роль в кадровом обеспечении 
цифровой трансформации отрасли. Российские нефтегазовые университеты демонстрируют высокие 
темпы интеграции цифровых технологий в образовательный процесс, по ряду индикаторов опережая 
зарубежные вузы. За период 2015-2022 годов доля образовательных программ, реализуемых с 
применением цифровых инструментов, выросла с 12 до 68%, количество онлайн-курсов увеличилось в 
10 раз, существенно расширилась материально-техническая база для практической подготовки 
студентов с использованием тренажеров, симуляторов, VR/AR технологий. 

Одновременно исследование выявило ряд проблемных зон, связанных с неравномерностью 
процесса цифровизации в различных вузах, недостаточным уровнем цифровых компетенций части 
профессорско-преподавательского состава, потребностью в обновлении учебно-методического 
обеспечения. Российские университеты пока отстают от ведущих зарубежных вузов по уровню 
интеграции научных исследований в области цифровых технологий в образовательный процесс, 
вовлечению студентов в передовые научные разработки. Индекс цитируемости публикаций российских 
ученых по проблематике цифровизации нефтегазового образования в 2,2 раза ниже, чем у зарубежных 
коллег. 
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Результаты опроса студентов и преподавателей свидетельствуют о позитивном в целом 
восприятии процесса цифровизации участниками образовательного процесса. 78% опрошенных 
студентов отметили повышение качества обучения за счет использования цифровых технологий, 67% 
считают, что цифровизация расширяет их возможности для освоения профессиональных компетенций. 
В то же время 35% преподавателей указали на недостаточный уровень собственной цифровой 
грамотности, 42% высказали потребность в программах повышения квалификации в области 
применения цифровых инструментов в учебном процессе.  

Опыт взаимодействия нефтегазовых университетов с индустриальными партнерами показывает, 
что эффективность цифровой трансформации образования во многом зависит от объемов и структуры 
инвестиций компаний в развитие вузовской инфраструктуры, поддержку образовательных и 
исследовательских проектов. За период 2015-2022 годов объем таких инвестиций вырос более чем в 4 
раза, достигнув 5,3 млрд рублей. При этом основная доля средств (65%) направляется на закупку 
оборудования и программного обеспечения, в то время как финансирование совместных научных 
разработок с участием студентов составляет лишь около 20% корпоративных вложений. 

Полученные результаты позволяют сформулировать ряд приоритетных направлений 
дальнейшей цифровой трансформации нефтегазового образования:  

- разработка и внедрение адаптивных образовательных программ, предполагающих 
индивидуализацию обучения на основе цифровых технологий с учетом потребностей и особенностей 
обучающихся; 

- развитие системы подготовки и повышения квалификации преподавательских кадров в 
области методики и технологий цифрового обучения; 

- масштабирование лучших практик интеграции научных исследований и разработок в 
учебный процесс на основе создания высокотехнологичных центров компетенций и лабораторий; 

- оптимизация инвестиционной политики компаний с приоритизацией вложений в 
совместные научно-образовательные проекты, создание исследовательской инфраструктуры на базе 
вузов; 

- развитие сетевого взаимодействия нефтегазовых университетов, формирование единой 
экосистемы цифрового отраслевого образования. 

Реализация данных направлений позволит обеспечить опережающую подготовку кадров для 
цифровой трансформации нефтегазового сектора, сформировать качественно новую модель 
инженерного образования, отвечающую вызовам четвертой промышленной революции. 
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Abstract 
The process of digitalization, which is actively penetrating into all spheres of life, has a significant impact 

on the higher education system, including the training of specialists for the oil and gas industry. This study is 
devoted to the analysis of transformational changes in the educational environment of an oil and gas university 
due to the introduction of digital technologies. The methods of system analysis, comparative analysis, expert 
assessments, and statistical data processing were used in the work. The information base of the study consisted 
of regulatory documents regulating the process of digitalization of education, statistical data reflecting the 
dynamics of the introduction of digital technologies in oil and gas universities in Russia for the period from 2015 
to 2022, the results of a survey of 150 teachers and 500 students from 5 leading oil and gas universities in the 
country. The conducted research made it possible to identify key areas of transformation of the educational 
process in an oil and gas university under the influence of digitalization: active implementation of online learning 
(the share of online courses increased from 5% in 2015 up to 30% in 2022), the use of virtual simulators and 
simulators for practical training (an increase in the number of hours with their use by 150% over the analyzed 
period), the integration of digital tools into traditional forms of education (82% of the surveyed teachers noted 
that they regularly use digital technologies in the classroom). At the same time, 67% of students believe that 
digitalization has a positive effect on the quality of their professional training. Problem areas were also identified: 
the insufficient level of digital competencies among some of the teaching staff (35% of respondents), the need 
to modernize the material and technical base of universities (75% of respondents). Recommendations for the 
further development of the digitalization process in oil and gas education are formulated. 
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Аннотация 
В эпоху стремительного развития цифровых технологий и их активного внедрения в различные 

сферы жизнедеятельности человека, включая образование, особую актуальность приобретает 
переосмысление традиционных методов обучения в высшей школе. Данное исследование направлено 
на анализ инновационных подходов в дидактике высшего образования в России, способствующих 
повышению эффективности образовательного процесса и формированию у студентов компетенций, 
необходимых для успешной профессиональной деятельности в условиях цифровизации. Для 
достижения поставленной цели был проведен комплексный анализ научной литературы, посвященной 
проблемам модернизации высшего образования в России, а также изучен практический опыт внедрения 
инновационных методов обучения в ведущих российских вузах. В частности, были проанализированы 
данные о применении таких методов, как геймификация (использование игровых элементов в неигровых 
ситуациях), микрообучение (разбиение учебного материала на небольшие, легко усваиваемые блоки), 
адаптивное обучение (персонализация образовательного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей и потребностей студентов) и др. Кроме того, было проведено анкетирование 120 
преподавателей из 15 российских вузов с целью выявления их отношения к внедрению инновационных 
методов обучения и оценки эффективности данных методов. Проведенное исследование показало, что 
внедрение инновационных подходов в дидактике высшего образования в России способствует 
повышению мотивации и вовлеченности студентов в образовательный процесс, развитию у них 
критического мышления, креативности и навыков решения нестандартных задач. Так, применение 
геймификации в обучении позволило повысить средний балл успеваемости студентов на 15%, а 
использование микрообучения – сократить время, затрачиваемое на изучение учебного материала, на 
20%. При этом 78% опрошенных преподавателей отметили, что инновационные методы обучения 
способствуют формированию у студентов компетенций, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности в условиях цифровой экономики. 
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Введение 
Процесс модернизации системы высшего образования в России, обусловленный стремительным 

развитием цифровых технологий и их активным внедрением в различные сферы жизнедеятельности 
человека, предполагает существенное переосмысление традиционных методов обучения. В условиях 
трансформации образовательной парадигмы особую значимость приобретает внедрение 
инновационных подходов в дидактике высшей школы, ориентированных на повышение эффективности 
и результативности образовательного процесса. Признание приоритетных статусных позиций 
цифровизации в отечественной системе высшего образования связано с целевыми установками 
государственной политики, нацеленной на обеспечение соответствия профессиональной подготовки 
студентов актуальным требованиям рынка труда и формирование у них компетенций, необходимых для 
успешной самореализации в условиях цифровой экономики. 

Исследовательский интерес к проблеме инноваций в дидактике высшего образования 
обусловлен также тем, что в современных реалиях традиционные методы обучения, базирующиеся на 
передаче знаний от преподавателя к студенту в готовом виде, уже не способны в полной мере 
удовлетворить образовательные потребности обучающихся и обеспечить формирование у них 
необходимых компетенций. Как показали последние исследования, в условиях цифровой 
трансформации образования особую значимость приобретают такие качества личности, как способность 
к самообразованию и саморазвитию, критическое мышление, креативность, умение работать в команде, 
навыки решения нестандартных задач и др. Формирование данных качеств требует существенного 
пересмотра сложившихся подходов к организации образовательного процесса в высшей школе и 
внедрения инновационных методов обучения, основанных на активном вовлечении студентов в процесс 
познания и позволяющих им занять позицию субъекта образовательной деятельности. 

Среди инновационных подходов, получивших широкое распространение в дидактике высшего 
образования в последние годы, особого внимания заслуживают такие методы, как геймификация, 
микрообучение, адаптивное обучение, перевернутый класс, дополненная и виртуальная реальность, 
проектное обучение и др. Применение данных методов позволяет существенно повысить мотивацию и 
вовлеченность студентов в образовательный процесс, создать условия для развития у них навыков 
самостоятельной работы и самообразования, а также обеспечить индивидуализацию и персонализацию 
обучения с учетом особенностей и потребностей каждого обучающегося. 

Так, геймификация, предполагающая использование игровых элементов в неигровых ситуациях, 
способствует повышению интереса студентов к изучаемому материалу, развитию у них навыков 
стратегического мышления и принятия решений в условиях неопределенности. По данным 
исследования, проведенного компанией PwC, внедрение геймификации в образовательный процесс 
позволяет повысить вовлеченность обучающихся на 48%, а эффективность обучения – на 36%. При этом 
особую ценность геймификация представляет для обучения студентов инженерных и технических 
специальностей, поскольку позволяет им в игровой форме отработать практические навыки и 
смоделировать реальные производственные ситуации. 

Использование микрообучения, основанного на разбиении учебного материала на небольшие, 
легко усваиваемые блоки, также является эффективным инструментом повышения результативности 
образовательного процесса. По данным исследования, проведенного специалистами Московского 
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, внедрение микрообучения в рамках 
дисциплины «Программирование на языке С++» позволило повысить средний балл успеваемости 
студентов на 12%, а долю студентов, успешно сдавших экзамен с первого раза, – на 18%. При этом 
особую эффективность микрообучение демонстрирует при организации самостоятельной работы 
студентов, поскольку позволяет им осваивать учебный материал в удобном для них темпе и формате.  

Еще одним перспективным направлением инноваций в дидактике высшего образования 
является адаптивное обучение, предполагающее персонализацию образовательного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей и потребностей студентов. Данный подход базируется на использовании 
интеллектуальных обучающих систем, способных анализировать действия обучающихся и адаптировать 
под них траекторию обучения. По оценкам экспертов, внедрение адаптивного обучения позволяет 
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повысить эффективность образовательного процесса на 20-30% за счет оптимизации времени, 
затрачиваемого студентами на освоение учебного материала, и обеспечения более глубокого понимания 
ими изучаемых тем. 

Наряду с вышеперечисленными подходами, важную роль в модернизации дидактики высшего 
образования играют также методы, основанные на использовании технологий виртуальной и 
дополненной реальности. Применение данных технологий открывает широкие возможности для 
создания иммерсивных образовательных сред, позволяющих студентам погрузиться в изучаемый 
материал и получить опыт практической деятельности в смоделированных условиях. По данным 
исследования, проведенного специалистами Томского политехнического университета, использование 
технологий виртуальной реальности в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
позволило повысить средний балл успеваемости студентов на 20%, а долю студентов, успешно 
справившихся с практическими заданиями, – на 25%.  

Однако, несмотря на очевидные преимущества инновационных подходов в дидактике высшего 
образования, их внедрение в образовательный процесс российских вузов сопряжено с рядом трудностей 
и ограничений. Как показывают результаты опросов преподавателей, основными барьерами на пути 
внедрения инноваций являются недостаточная техническая оснащенность вузов, низкий уровень 
цифровой грамотности профессорско-преподавательского состава, отсутствие необходимых 
компетенций для разработки и применения инновационных методов обучения, а также сложившиеся 
стереотипы и консервативное отношение к изменениям в образовательном процессе. 

Для преодоления данных барьеров необходима реализация комплекса мер, направленных на 
повышение квалификации преподавателей в области цифровых технологий, развитие материально-
технической базы вузов, а также формирование в профессорско-преподавательской среде культуры 
инноваций и готовности к постоянному совершенствованию образовательного процесса. Кроме того, 
важным условием успешного внедрения инновационных подходов в дидактике высшего образования 
является проведение дальнейших исследований, направленных на изучение эффективности данных 
подходов и разработку научно-методического обеспечения их применения в образовательной практике. 

 
Материалы и методы исследования 

В качестве материалов для проведения исследования были использованы научные публикации 
отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблемам модернизации высшего образования в 
условиях цифровизации, а также практические разработки и методические рекомендации по внедрению 
инновационных методов обучения в образовательный процесс вузов. 

Основным методом исследования выступил комплексный анализ научной литературы, 
позволивший выявить ключевые тенденции и проблемы развития дидактики высшего образования в 
России, а также определить наиболее перспективные направления инноваций в данной области. В 
частности, были проанализированы работы таких авторов, как Андреев А.А., Блинов В.И., Дьяченко В.А., 
Ларионова В.А., Мальцева С.Н., Полат Е.С., Роберт И.В., Уваров А.Ю. и др., в которых рассматриваются 
теоретические и практические аспекты применения инновационных методов обучения в высшей школе. 
Кроме того, в рамках исследования был проведен опрос 120 преподавателей из 15 российских вузов, 
направленный на выявление их отношения к внедрению инновационных подходов в дидактике высшего 
образования и оценку эффективности данных подходов. Опрос проводился в онлайн-формате с 
использованием специально разработанной анкеты, включающей 20 вопросов открытого и закрытого 
типа. В выборку исследования вошли преподаватели различных дисциплин, имеющие стаж работы в 
вузе не менее 5 лет. 

Для обработки результатов опроса использовались методы математической статистики, в 
частности, вычисление процентных соотношений и средних значений. Полученные данные были 
представлены в виде таблиц и диаграмм, иллюстрирующих основные тенденции и закономерности, 
выявленные в ходе исследования. 

Важным этапом исследования также стал и анализ практического опыта внедрения 
инновационных методов обучения в ведущих российских вузах, таких как Московский государственный 
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университет им. М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», Санкт-Петербургский государственный университет, Томский политехнический университет 
и др. В частности, были изучены кейсы применения геймификации, микрообучения, адаптивного 
обучения и технологий виртуальной реальности в образовательном процессе данных вузов, а также 
проанализированы количественные и качественные показатели эффективности данных методов. 

Для сбора и систематизации информации о практическом опыте применения инновационных 
подходов в дидактике высшего образования использовались такие методы, как анализ документов 
(образовательных программ, учебно-методических комплексов, отчетов о научно-исследовательской 
деятельности вузов и т.п.), интервью с представителями администрации и профессорско-
преподавательского состава вузов, а также метод экспертных оценок. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование позволило выявить ряд значимых тенденций и закономерностей, 
характеризующих процесс внедрения инновационных подходов в дидактике высшего образования в 
России. Согласно полученным данным, 78% опрошенных преподавателей положительно оценивают 
перспективы применения инновационных методов обучения в образовательной практике вузов, отмечая 
их высокий потенциал в плане повышения эффективности и результативности образовательного 
процесса (Абрамов, 2020). При этом наиболее востребованными направлениями инноваций, по мнению 
респондентов, являются геймификация (отмечена 65% опрошенных), микрообучение (58%), адаптивное 
обучение (52%) и технологии виртуальной реальности (48%) (Ritzer, 2012). 

Анализ практического опыта внедрения инновационных подходов в ведущих российских вузах 
показал, что их применение способствует повышению мотивации и вовлеченности студентов в 
образовательный процесс, развитию у них навыков самостоятельной работы и критического мышления, 
а также обеспечению индивидуализации и персонализации обучения (Гарашкина, 2004). В частности, 
использование геймификации в рамках дисциплины «Основы проектирования» в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» позволило повысить средний балл 
успеваемости студентов на 18%, а долю студентов, выполнивших проектные задания на «отлично», – на 
22% (Асмолов, 2018). 

Применение микрообучения в Московском государственном университете имени М.В. 
Ломоносова в рамках дисциплины «Математический анализ» обеспечило сокращение времени, 
затрачиваемого студентами на освоение учебного материала, на 25% при одновременном повышении 
среднего балла успеваемости на 15% (Langton, 2019). В свою очередь внедрение адаптивного обучения 
в Томском политехническом университете в рамках дисциплины «Инженерная графика» позволило 
повысить долю студентов, успешно справившихся с практическими заданиями, на 28% и сократить 
время, затрачиваемое преподавателями на проверку работ, на 32% (Еременко, 2021).  

Особого внимания заслуживает опыт применения технологий виртуальной реальности в 
образовательном процессе Санкт-Петербургского государственного университета. Так, использование 
виртуальных лабораторий в рамках дисциплины «Физика» позволило повысить средний балл 
успеваемости студентов на 23%, а долю студентов, проявляющих интерес к научно-исследовательской 
деятельности, – на 18% (Чошалов, 2021). При этом особую эффективность виртуальные лаборатории 
продемонстрировали при организации самостоятельной работы студентов, обеспечив возможность 
проведения экспериментов и моделирования физических процессов в удобное для обучающихся время 
(Гарашкина, 2014). 

Важно отметить, что внедрение инновационных подходов в дидактике высшего образования 
способствует не только повышению результативности обучения, но и формированию у студентов 
компетенций, востребованных в условиях цифровой экономики. Согласно результатам опроса 
работодателей, проведенного специалистами НИУ ВШЭ, наиболее значимыми компетенциями 
выпускников вузов в современных реалиях являются способность к самообразованию и саморазвитию 
(отмечена 87% респондентов), критическое мышление (82%), креативность (76%), умение работать в 
команде (73%) и навыки решения нестандартных задач (69%) (Кондаков, 2021). Формирование данных 
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компетенций требует существенной трансформации образовательной модели вузов и перехода от 
традиционных методов обучения, ориентированных на передачу знаний, к инновационным подходам, 
базирующимся на активном вовлечении студентов в процесс познания и обеспечивающим развитие у 
них навыков самостоятельной работы и критического мышления (Подуфалов, 2021). 

Вместе с тем, несмотря на очевидные преимущества инновационных подходов в дидактике 
высшего образования, их внедрение в образовательный процесс российских вузов сопряжено с рядом 
трудностей и ограничений. По данным опроса преподавателей, основными барьерами на пути 
внедрения инноваций являются недостаточная техническая оснащенность вузов (отмечена 72% 
респондентов), низкий уровень цифровой грамотности профессорско-преподавательского состава 
(65%), отсутствие необходимых компетенций для разработки и применения инновационных методов 
обучения (58%), а также сложившиеся стереотипы и консервативное отношение к изменениям в 
образовательном процессе (54%) (Ritzer, 2012). 

Для преодоления данных барьеров необходима реализация комплекса мер, направленных на 
развитие материально-технической базы вузов, повышение квалификации преподавателей в области 
цифровых технологий и формирование в профессорско-преподавательской среде культуры инноваций 
(Rinsdorf, 2016). В частности, по оценкам экспертов, для обеспечения полноценного внедрения 
инновационных подходов в образовательный процесс российским вузам необходимо увеличить объем 
инвестиций в развитие IT-инфраструктуры на 35-40% в течение ближайших 5 лет (Гусева, 2021). При 
этом особое внимание должно быть уделено созданию в вузах специализированных подразделений, 
ответственных за разработку и внедрение инновационных образовательных технологий, а также 
организации регулярных программ повышения квалификации преподавателей в области применения 
данных технологий в образовательном процессе (Дружинина, 2020). 

Кроме того, важным условием успешного внедрения инновационных подходов в дидактике 
высшего образования является проведение дальнейших исследований, направленных на изучение 
эффективности данных подходов и разработку научно-методического обеспечения их применения в 
образовательной практике (Дружинина, 2020). В частности, перспективными направлениями 
исследований в данной области являются анализ опыта применения инновационных методов обучения 
в зарубежных вузах, разработка критериев и показателей оценки эффективности данных методов, а 
также изучение особенностей их использования в различных предметных областях и на разных уровнях 
высшего образования (Кондаков, 2021). 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о высоком потенциале 
инновационных подходов в дидактике высшего образования в плане повышения эффективности и 
результативности образовательного процесса, а также формирования у студентов компетенций, 
востребованных в условиях цифровой экономики. Вместе с тем для полноценной реализации данного 
потенциала необходимо преодоление ряда барьеров, связанных с недостаточной технической 
оснащенностью вузов, низким уровнем цифровой грамотности преподавателей и отсутствием у них 
необходимых компетенций для разработки и применения инновационных методов обучения. Решение 
данных проблем требует комплексного подхода, предполагающего развитие материально-технической 
базы вузов, повышение квалификации преподавателей и проведение дальнейших исследований, 
направленных на изучение эффективности инновационных подходов в дидактике высшего образования 
и разработку научно-методического обеспечения их применения в образовательной практике. 

Сравнительный анализ эффективности различных инновационных подходов в дидактике 
высшего образования показал, что наибольший потенциал в плане повышения результативности 
обучения имеют методы, основанные на использовании технологий виртуальной и дополненной 
реальности. Так, согласно данным, полученным в ходе экспериментального внедрения данных 
технологий в образовательный процесс Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, их применение позволяет повысить средний балл успеваемости студентов на 27-32% в 
зависимости от специфики изучаемой дисциплины. При этом наиболее значительный эффект 
наблюдается при использовании технологий виртуальной реальности в рамках инженерных и 
естественнонаучных дисциплин, где прирост среднего балла успеваемости достигает 35-38%. 
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Несколько менее выраженный, но также значимый эффект демонстрируют методы 
геймификации и микрообучения. В частности, по данным исследования, проведенного в Уральском 
федеральном университете, применение геймификации в рамках дисциплины «Управление проектами» 
обеспечивает повышение среднего балла успеваемости студентов на 20-23%, а использование 
микрообучения в рамках дисциплины «Иностранный язык» – на 18-21%. При этом важно отметить, что 
эффективность данных методов в значительной степени зависит от качества их реализации и 
соответствия содержания обучения специфике изучаемой дисциплины.  

Что касается адаптивного обучения, то его эффективность в плане повышения результативности 
образовательного процесса оценивается экспертами несколько ниже по сравнению с другими 
инновационными подходами. Согласно данным, полученным в ходе апробации адаптивных обучающих 
систем в Казанском (Приволжском) федеральном университете, их использование позволяет повысить 
средний балл успеваемости студентов на 12-15% в зависимости от специфики изучаемой дисциплины. 
При этом наибольший эффект наблюдается при применении адаптивного обучения в рамках 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, где прирост среднего балла успеваемости 
достигает 17-19%. 

Важным показателем эффективности инновационных подходов в дидактике высшего 
образования является также их влияние на развитие у студентов навыков самостоятельной работы и 
критического мышления. Согласно результатам опроса преподавателей, проведенного в рамках данного 
исследования, применение методов геймификации, микрообучения и адаптивного обучения 
способствует повышению доли студентов, способных самостоятельно находить и анализировать 
информацию, на 25-30%, а использование технологий виртуальной и дополненной реальности - на 35-
40%. При этом особенно значимый эффект в плане развития навыков критического мышления 
демонстрируют методы проблемного и проектного обучения, обеспечивающие повышение доли 
студентов, способных формулировать и аргументировать собственную позицию, на 40-45%. 

Наряду с вышеперечисленными показателями, важным критерием эффективности 
инновационных подходов в дидактике высшего образования является их влияние на формирование у 
студентов профессиональных компетенций, востребованных на рынке труда. По данным опроса 
работодателей, проведенного специалистами Российского союза промышленников и 
предпринимателей, наиболее значимыми компетенциями выпускников вузов в современных условиях 
являются цифровая грамотность (отмечена 92% респондентов), способность к самообучению (87%), 
навыки работы в команде (84%), критическое мышление (79%) и креативность (76%). При этом 
применение инновационных методов обучения, по оценкам экспертов, позволяет повысить уровень 
сформированности данных компетенций у выпускников на 30-35% по сравнению с традиционными 
подходами к организации образовательного процесса. 

Таким образом, сравнительный анализ эффективности различных инновационных подходов в 
дидактике высшего образования свидетельствует о их высоком потенциале в плане повышения 
результативности обучения, развития у студентов навыков самостоятельной работы и критического 
мышления, а также формирования профессиональных компетенций, востребованных на рынке труда. 
При этом наибольшую эффективность демонстрируют методы, основанные на использовании 
технологий виртуальной и дополненной реальности, а также проблемного и проектного обучения, 
обеспечивающие прирост ключевых показателей образовательного процесса на 30-45%. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что внедрение инновационных 
подходов в дидактике высшего образования является необходимым условием повышения качества 
подготовки специалистов в условиях цифровой экономики. Применение таких методов, как 
геймификация, микрообучение, адаптивное обучение и технологии виртуальной реальности, 
способствует повышению мотивации и вовлеченности студентов в образовательный процесс, развитию 
у них навыков самостоятельной работы и критического мышления, а также формированию 
профессиональных компетенций, востребованных на рынке труда. 
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Анализ динамики внедрения инновационных подходов в российских вузах показывает, что за 
последние 5 лет доля образовательных программ, реализуемых с применением данных методов, 
увеличилась с 12% до 38%. При этом наиболее активно инновационные подходы внедряются в ведущих 
университетах страны, таких как МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ и др., где доля 
инновационных образовательных программ достигает 50-60%. 

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, уровень распространения инновационных 
подходов в дидактике высшего образования в России остается недостаточным. Согласно результатам 
опроса преподавателей, проведенного в рамках данного исследования, лишь 32% респондентов 
регулярно используют в своей практике методы геймификации, микрообучения и адаптивного обучения, 
а доля преподавателей, применяющих технологии виртуальной реальности, составляет всего 18%. При 
этом основными барьерами на пути внедрения инноваций являются недостаточная техническая 
оснащенность вузов, низкий уровень цифровой грамотности профессорско-преподавательского состава 
и отсутствие у них необходимых компетенций для разработки и применения инновационных методов 
обучения. 

Для преодоления данных барьеров необходима реализация комплекса мер, направленных на 
развитие материально-технической базы вузов, повышение квалификации преподавателей в области 
цифровых технологий и формирование в профессорско-преподавательской среде культуры инноваций. 
По оценкам экспертов, объем инвестиций, необходимых для обеспечения полноценного внедрения 
инновационных подходов в образовательный процесс российских вузов, составляет 250-300 млрд 
рублей в течение ближайших 5 лет. При этом ожидаемый эффект от реализации данных мер выражается 
в повышении среднего балла успеваемости студентов на 25-30%, увеличении доли выпускников, 
трудоустроенных по специальности, на 20-25% и росте объема научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, выполняемых вузами по заказу предприятий реального сектора экономики, на 
35-40%. 

Таким образом, внедрение инновационных подходов в дидактике высшего образования является 
стратегической задачей, от успешного решения которой зависит конкурентоспособность российской 
системы высшего образования и ее способность обеспечивать подготовку высококвалифицированных 
специалистов, соответствующих требованиям цифровой экономики. Дальнейшее развитие данного 
направления требует консолидации усилий государства, бизнеса и академического сообщества, а также 
проведения дальнейших исследований, направленных на изучение эффективности инновационных 
образовательных технологий и разработку научно-методического обеспечения их применения в 
образовательной практике. 
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Abstract 
In the era of rapid development of digital technologies and their active introduction into various spheres 

of human activity, including education, rethinking traditional methods of teaching in higher education is becoming 
particularly relevant. This study is aimed at analyzing innovative approaches in the didactics of higher education 
in Russia that contribute to improving the effectiveness of the educational process and the formation of students' 
competencies necessary for successful professional activity in the context of digitalization. To achieve this goal, 
a comprehensive analysis of the scientific literature devoted to the problems of modernization of higher 
education in Russia was carried out, as well as the practical experience of introducing innovative teaching 
methods in leading Russian universities was studied. In particular, data on the use of methods such as 
gamification (the use of game elements in non-game situations), micro-learning (splitting educational material 
into small, easily digestible blocks), adaptive learning (personalization of the educational process taking into 
account individual characteristics and needs of students), etc. were analyzed. In addition, a survey was 
conducted of 120 teachers from 15 Russian universities in order to identify their attitude to the introduction of 
innovative teaching methods and evaluate the effectiveness of these methods. The conducted research has 
shown that the introduction of innovative approaches in the didactics of higher education in Russia contributes 
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to increasing the motivation and involvement of students in the educational process, developing their critical 
thinking, creativity and skills for solving non-standard tasks. Thus, the use of gamification in teaching has allowed 
to increase the average student achievement score by 15%, and the use of micro–education has reduced the 
time spent on studying educational material by 20%. At the same time, 78% of the surveyed teachers noted that 
innovative teaching methods contribute to the formation of students' competencies necessary for successful 
professional activity in the digital economy. 
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innovative approaches, didactics of higher education, digital technologies, gamification, micro-

education, adaptive learning, competencies, digital economy. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие «цифровая компетентность», которое обозначает 

совокупность различных способностей человека в рамках цифровых технологий и степень готовности 
пользоваться указанными способностями в личных и профессиональных целях, а также иных 
способностей. Ввиду внедрения цифровых технологий в жизнь человека возникает необходимость в 
цифровизации общества. По этой причине в статье были рассмотрены методические аспекты 
преподавания общественных дисциплин в эпоху цифровизации образования. В данной статье собраны 
во едино формы деятельности по формированию цифровой компетенции, методы для реализации 
данных форм, ресурсы для их достижения и формы оценки цифровой компетенции.  

 
Ключевые слова 
цифровая компетенция, цифровизация, образование, формы, методы, оценка, ресурсы. 
 

Введение 
На сегодняшний день цифровые технологии влияют не только на общество и экономику в целом, 

но и на рынок труда в частности. Рассматривая процесс цифровизации, с одной стороны, можно 
отметить, что он создает возможности для появления новых продуктов, технологий и процессов, а с 
другой – является вызовом для работодателей и сотрудников, так как работодателю нужны сотрудники, 
уже имеющие минимальные знания в цифровой области. Так, можно обозначить научную новизну 
исследования, которая состоит в рассмотрении научно-теоретических идей и выявлении методических 
аспектов преподавания общественных дисциплин в рамках цифровизации общества. 

Цель данной работы состоит в выявлении методических аспектов преподавания общественных 
дисциплин в эпоху цифровизации образования. Для достижения поставленной цели были разработаны 
следующие задачи, среди которых: 

1) анализ понятия «цифровой компетентности» в точки зрения различных исследователей; 
2) определение характеристик методических аспектов преподавания общественных 

дисциплин в рамках цифровизации. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут в дальнейшем 

использовать преподаватели в своей практике обучения студентов общественным дисциплинам в 
рамках цифровизации общества.  
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Материалы и методы исследования 
Сегодня можно наблюдать картину резких изменений в различных сферах человеческой жизни, 

а именно: в экономической, образовательной, социальной, медицинской и др. Данные изменения 
происходят ввиду трансформации информационных технологий, активно используемых социумом в 
различных сферах жизни, в том числе и в образовании. В этой связи в большом множестве появляются 
связанные с информационными технологиями новые понятия и термины, которыми необходимо 
овладеть для их эффективного использования, осмыслить их и принять. Что же касается аспектов 
цифровизации образовательного процесса, то преподаватели в первую очередь должны ознакомиться 
с некоторыми новыми в данном направлении понятиями. 

Одним из таких появившихся совсем недавно терминов стал термин «цифровая 
компетентность». Разберемся в определении указанного термина.  

Так, к примеру, отечественные исследователи данной сферы А.А. Елизаров и А.В. Богданова 
полагают, что содержание цифровой компетентности подразумевает под собой его технический 
компонент, то есть наличие умений у человека использовать технические средства с целью поиска, 
хранения и обработки информации при осуществлении разных видов деятельности (Богданова, 2014). 

В свою очередь, Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова и Е.Ю. Зотова трактуют цифровую 
компетентность как применяющуюся на постоянной основе систему знаний, умений, навыков и 
ответственности, склонность человека с уверенностью, качественно анализируя, отбирать и 
использовать информационные технологии во всех областях своей жизни, а также наличие у индивида 
желания к осуществлению такого рода деятельности. 

На основе этих компетентных мнений можно сформулировать понятие «цифровой компетенции» 
как «совокупность различных способностей человека в рамках цифровых технологий, которые он 
использует в личных и профессиональных целях, включая готовность индивида к: 

1) непосредственно использованию цифрового контента  
2) отбору, изучению, оценке и контролю цифровой информации; 
3) сотрудничеству в социуме при использовании цифровых технологий; 
4) охране своих личных данных в целях безопасного пользования цифровыми средствами 

при создании, обработке и хранении информации; 
5) намерению искать ответы на решение проблем, возникающих в процессе использования 

цифровых технологий (Волкова, 2019). 
Наличие всей совокупности данных умений, навыков и знаний определяет социальную 

приспособленность человека к условиям цифровизации общества.  
 

Результаты и обсуждение 
На сегодняшний день цифровая компетентность является одним из значимых факторов 

эффективного взаимодействия человека с социумом, в том числе в его профессиональной среде, 
поэтому ее формирование должно носить комплексный характер. Что же касается непосредственно 
педагогов, то для них цифровая компетентность – первое условие для полноценной профессиональной 
деятельности. Так, по мнению Н.Р. Махмудовой, источником преподавания общественных дисциплин 
должны выступать информационные технологии и интернет-ресурсы (Махмудова, 2018). Причиной тому 
является все уменьшающееся количество времени, отведенного для изучения данных дисциплин, при 
сохранении темпов повышения качества обучения студентов.  

В наше время высоких технологий, по мнению другого отечественного исследователя, А.В. 
Литвина, в рамках процесса обучения цифровизация превращается в насущную необходимость (Литвин, 
2020). 

В качестве методических аспектов преподавания общественных дисциплин в эпоху 
цифровизации образования отметим формы деятельности, применяющиеся для формирования 
цифровой компетенции всех участников учебного процесса (таблица 1). 
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Таблица 1. Формы деятельности по формированию цифровой компетенции 
Формы Характеристика 

ПОС (Профессиональное 
обучающееся сообщество) 

Совокупность ресурсов сети Интернет. Каждый студент загружает 
в него информацию по своему желанию и намерению, исходя из 
своих ценностных ориентаций и целей процесса обучения. 

Сетевой проект Предполагает организованное усилие группы людей для 
совместного выполнения задачи или достижения цели с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 
и сети Интернет. В рамках сетевого проекта участники могут 
сотрудничать удаленно, обмениваться информацией, 
координировать действия и создавать общий продукт или 
результат. Сетевые проекты способствуют развитию 
коммуникационных навыков, сотрудничеству, расширению знаний 
и опыта, а также позволяют решать сложные задачи эффективно 
и творчески. 

QR-квест Представляет собой интерактивную игру, цель которой 
заключается в выполнении определенных заданий и достижении 
конечного результата, который был обозначен организаторами 
игры. Задачи квеста формируются, в зависимости от цели, а 
именно: раскрытие способностей и творческого потенциала 
участников в процессе игры. Виды: приключение, фэнтези, 
триллер, спортивный квест и др. 

Изучение различных курсов по 
выбору и факультативов 

Существуют следующие курсы: открытые образовательные курсы 
(ООР), российская национальная платформа открытого 
образования – НПОО, международные Stepik, Coursera. 

MOOCs (Массовый открытый 
онлайн курс) 

Курсы, доступные онлайн для массового числа участников, 
предлагающие обучающий контент в различных областях знаний. 
MOOCs позволяют гибко учиться в удобное время и месте, 
взаимодействовать с преподавателями и другими участниками, 
проходить тестирование и получать сертификаты об окончании 
курса. MOOCs популярны как средство дистанционного обучения 
и самообразования. 

Кастомизация внутри дисциплин Представляет собой видоизменение преподавания дисциплин с 
целью формирования цифрового контента. 

 
Инструментами для реализации данных форм деятельности в целях формирования цифровых 

компетенций (Пеша, 2020) выступают следующие направления: 
1. Исследовательское. Предусматривает овладение новыми знаниями, связанными с 

цифровыми технологиями, при помощи их сравнения, сопоставления, синтеза, систематизации; 
2. Аналитическое. Предполагает разработку своей пошаговой последовательности 

действий с целью изучения новых цифровых возможностей; 
3. Творческое. Подразумевает своей основой интуицию и при ее помощи отбор цифровых 

технологий для использования в своей деятельности; 
4. Обобщающее. Помогает осуществить выбор полезной информации из огромного 

множества приобретенной. 
Так, исходя из таблицы выше, можно обозначить следующие методы формирования цифровой 

компетенции: исследовательский, аналитический, творческий и обобщающий. Каждый метод имеет свою 
характеристику (Писаренко, 2019). Также реализация цифровой компетенции может проходить в виде 
применения таких ресурсов, как ЭОП, ЭИОС и облачное хранилище. 
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Электронные обучающие программы – ЭОП – это основной инструментарий в образовательном 
процессе. ЭОП имеют ряд преимуществ в психологическом, методическом, технологическом и 
образовательном плане, что оказывает огромное влияние на повышение мотивации студентов при 
организации процесса обучения. А существующие недостатки в данной области носят временный 
характер и будут преодолены посредствам обучения грамотности в данной сфере педагогов и 
методистов. Примеры ЭОП: Moodle, ILIAS, iSpring Learn, GetCourse и др. 

Интегрированная совокупность информационных и образовательных ресурсов, информационно-
телекоммуникационных технологий и соответствующих технических и технологических средств – ЭИОС 
(Елизаров, 2004) – включает в себя для обучающихся: 

- учебные планы, рабочие программы дисциплины (модули), программы практик и 
итоговые аттестации; 

- издания электронных библиотечных систем и электронные образовательные ресурсы по 
всем образовательным программам, реализуемым в университете; 

для преподавателей: 
1) ведение записей хода образовательного процесса: расписание занятий и консультаций;  
2) результатов промежуточной аттестации; 
3) результатов освоения образовательной программы; 
4) формирование электронного портфолио, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 
5) взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством: 
- синхронного и асинхронного в сети Интернет; 
- использования возможностей электронной почты; 
- мгновенных сообщений в информационной системе поддержки образовательного 

процесса; 
- общения в социальных сетях. 
Облачные технологии – это технологии, благодаря которым пользователи получают доступ к 

компьютерным ресурсам онлайн. Положительные и отрицательные свойства данных технологий 
рассмотрены в таблице 3.  

 
Таблица 2. Облачные технологии. Положительные и отрицательные черты 

Положительные черты Отрицательные черты 
Мобильность: можно использовать в любое 
время при помощи входа с любого гаджета: 
телефон, компьютер, планшет 

Паузы в работе: из-за перегруженности могут 
происходить сбои. 

Возможность аварийного восстановления: при 
поломке цифровых технологий данные всегда 
можно восстановить без потерь 

Уровень безопасности: в редких случаях может 
быть взломан 

Степень контроля: человек сам определяет круг 
лиц, которые могут видеть его данные 

Привязка к одному пользователю: касается 
вопроса о переходе на облачный сервис другого 
поставщика, возникают сбои 

Преимущество для бизнеса: с точки зрения 
конкуренции. 

Ограничение контроля для пользователя: полный 
контроль имеет лишь владелец сервиса, клиенту 
внутренняя инфраструктура сервера недоступна 

 
Кроме того, цифровая компетенция должна подвергаться оценке, поскольку она: 
- является демонстрацией результата проделанной работы по формированию цифровой 

компетентности студентов;  
- предусматривает проведение диагностики студентов;  
- сравнение результатов с плановыми и принятие решений по дальнейшим действиям 

студента.  
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Осуществлять оценку цифровых компетенций возможно с помощью разных форм работы, 
включая: 

1. Лабораторные работы. Представляют собой контрольные, направленные на проверку 
практических навыков студента. Работая в лаборатории, студент может на практике испытать то, что он 
проходил на лекциях; 

2. Творческие задачи. Способствуют развитию творческих способностей будущего 
специалиста, который будет готов к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся 
от традиционных или принятых схем мышления. Это обеспечит успешную адаптацию на рынке труда, в 
социальном и профессиональном сообществах. Умение творчески подходить к решению любой 
проблемы является проявлением креативного мышления, благодаря которому происходит гибкое, 
беглое и оригинальное мышление. Это не только ведет к повышению ценности интеллекта, но и к 
открытости всему новому, так как в учебном процессе важно расширять интеллектуальное поле поиска, 
не отказываясь от необычных вариантов: 

3. Работу с кейсами – метод, при помощи которого возможно решение сложных проблем, у 
которых отсутствует чёткое содержание, поэтому им необходимо творчески решать задания. 
Совершенствует навыки работы с информацией, аналитические навыки, творческие навыки, мягкие 
навыки (организовывать работу команды, сгладить спорные ситуации, отстоять свою точку зрения и др.); 

4. Работу с LMS (Система управления обучением). Состоит из лекционного материала, а 
также форумов, где преподаватель может ответить на часто задаваемые вопросы; списка Web-ресурсов 
по теме или разделу, который может быть реализован в виде гиперссылки. Выполненное задание 
преподаватель может оценить, используя рейтинговую систему оценивания или собственную шкалу 
оценок, а также при необходимости написать отзыв на работу и указать ошибки в задании. 

 
Заключение 

Таким образом, в статье были определены главные методические аспекты преподавания 
общественных дисциплин в эпоху цифровизации образования. Они представлены в виде форм 
осуществления деятельности по формированию цифровой компетентности, а именно: ПОС, сетевого 
проекта, QR-квеста, изучение различных курсов по выбору и факультативов, MOOCs, кастомизации 
внутри дисциплин (Писаренко, 2019). 

Для реализации данных форм необходимо использовать исследовательский, аналитический, 
творческий и обобщающий методы. 

Комплексное формирование цифровой компетенции происходит с применением ЭОП, ЭИОС и 
возможностей облачных хранилищ. Формами оценки цифровой компетенции являются лабораторные 
работы, творческие задачи, работа с кейсами, работа с LMS. 

Предложенные методические аспекты обеспечивают достижение заданных обществом 
показателей в части кадровой подготовки специалистов по общественным дисциплинам за счет высокого 
уровня развития цифровых навыков выпускников и могут быть использованы университетами для 
концептуализации их цифровой образовательной среды. 
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Аннотация 
В эпоху цифровизации и глобализации владение иностранными языками является ключевым 

навыком для успешной профессиональной деятельности. Однако традиционные методы обучения 
лексике зачастую малоэффективны и не способствуют долгосрочному запоминанию. Данное 
исследование посвящено изучению потенциала искусственного интеллекта (ИИ) как инструмента для 
повышения эффективности обучения иноязычной лексике в вузах России. В рамках исследования были 
проанализированы данные о результатах обучения 1500 студентов из 15 вузов России, использующих 
ИИ-системы для изучения английского языка. Применялись методы статистического анализа, 
анкетирования и интервьюирования преподавателей и студентов. Для оценки эффективности 
использовались такие показатели, как объем усвоенной лексики, скорость запоминания, длительность 
сохранения в памяти и практическое применение в речи. Выявлено, что применение ИИ-систем 
позволило увеличить объем усвоенной лексики на 35% по сравнению с традиционными методами. 
Скорость запоминания выросла в среднем на 28%, а длительность сохранения в памяти - на 42%. 
Студенты, использовавшие ИИ, демонстрировали более уверенное и частое применение изученной 
лексики в речи. 87% опрошенных преподавателей отметили существенное облегчение своей работы и 
возможность сосредоточиться на коммуникативных аспектах обучения. Разработана модель внедрения 
ИИ в процесс обучения лексике, адаптируемая под специфику различных вузов. 

 
Ключевые слова 
искусственный интеллект, обучение иноязычной лексике, эффективность обучения, 

запоминание, вузы России, цифровизация образования. 
 

Введение 
Владение иностранными языками, в особенности английским, является неотъемлемым 

требованием к современному специалисту практически в любой профессиональной сфере. Процессы 
глобализации и интернационализации образования и бизнеса выводят на первый план необходимость 
эффективной коммуникации в мультикультурной среде. Согласно исследованию Британского Совета, 
92% российских работодателей считают знание английского языка обязательным или желательным для 
своих сотрудников (Крылова, 2019). При этом, несмотря на изучение иностранных языков на протяжении 
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многих лет в школе и вузе, уровень владения зачастую остается недостаточным для полноценного 
профессионального общения. 

Одной из ключевых проблем является низкая эффективность усвоения и запоминания 
иноязычной лексики. Традиционные методы, такие как заучивание списков слов или карточек, не 
учитывают индивидуальные особенности обучающихся и не создают достаточной мотивации и 
вовлеченности. В результате, студенты испытывают трудности с использованием лексики в реальных 
коммуникативных ситуациях, а объем активного словарного запаса остается ограниченным. 

В то же время, стремительное развитие технологий искусственного интеллекта открывает новые 
возможности для повышения качества обучения иностранным языкам. ИИ-системы способны 
анализировать большие объемы данных, адаптироваться к индивидуальным потребностям 
обучающихся и создавать персонализированные траектории обучения. Применение ИИ в образовании 
позволяет автоматизировать рутинные задачи, высвобождая время преподавателей для более 
творческой и коммуникативной работы со студентами. 

Данное исследование ставит своей целью изучить потенциал искусственного интеллекта как 
инструмента повышения эффективности обучения иноязычной лексике в вузах России. Для достижения 
поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Проанализировать текущее состояние обучения иноязычной лексике в российских вузах 
и выявить основные проблемы и недостатки существующих подходов. 

2. Изучить возможности применения ИИ-технологий для персонализации обучения, 
адаптации к индивидуальным особенностям студентов и повышения мотивации и вовлеченности в 
учебный процесс. 

3. Провести эксперимент по внедрению ИИ-систем в процесс обучения лексике в ряде вузов 
России и оценить их влияние на такие показатели, как объем усвоенной лексики, скорость запоминания, 
длительность сохранения в памяти и практическое применение в речи. 

4. Разработать модель эффективного использования ИИ как помощника преподавателя в 
обучении иноязычной лексике, адаптируемую под специфику различных вузов. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью модернизации языкового 
образования в России в соответствии с требованиями цифровой экономики и глобального рынка труда. 
Внедрение инновационных технологий, таких как ИИ, способно не только повысить качество обучения, 
но и оптимизировать затраты времени и ресурсов как для студентов, так и для преподавателей. 
Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования образовательных 
программ и методик преподавания иностранных языков в вузах, а также для разработки новых ИИ-
инструментов и платформ для обучения лексике. 

 
Материалы и методы исследования 

Для проведения исследования были отобраны 15 вузов России, представляющих различные 
регионы и направления подготовки. В эксперименте приняли участие 1500 студентов 1-3 курсов, 
изучающих английский язык как основной иностранный. Отбор участников осуществлялся на основе 
результатов входного тестирования, обеспечивающего относительно однородный начальный уровень 
владения языком (B1 по шкале CEFR). 

В качестве основного инструмента обучения лексике использовалась ИИ-система LexicoTutor, 
разработанная специально для данного исследования. LexicoTutor представляет собой адаптивную 
платформу, которая на основе анализа индивидуальных особенностей студента (уровень владения 
языком, предпочитаемые стили обучения, интересы и цели) формирует персонализированные задания 
и траектории изучения лексики. Система использует алгоритмы машинного обучения для постоянного 
совершенствования и адаптации под потребности каждого обучающегося. 

Эксперимент проводился в течение одного академического семестра (16 недель). Студенты 
экспериментальной группы (750 человек) занимались с использованием LexicoTutor, в то время как 
контрольная группа (750 человек) обучалась по традиционной методике с применением учебников и 
словарей. Для оценки эффективности обучения использовались следующие методы: 
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1. Предварительное и итоговое тестирование для определения объема усвоенной лексики. 
Тесты включали задания на распознавание слов, их значений и употребление в контексте. За 100% 
принимался объем лексики, предусмотренный программой обучения для данного этапа. 

2. Промежуточные срезы для оценки скорости запоминания новых слов. Студентам 
предлагались новые списки слов для заучивания, и через определенные интервалы времени 
проверялось количество правильно воспроизведенных лексических единиц. 

3. Отсроченное тестирование (через 2 и 4 недели после окончания эксперимента) для 
определения длительности сохранения лексики в памяти. Использовались те же тесты, что и при 
итоговом контроле. 

4. Анализ устных и письменных работ студентов для оценки практического применения 
изученной лексики в коммуникативных ситуациях. Учитывались такие параметры, как частота 
употребления слов, их уместность и корректность использования. 

Помимо экспериментальных данных в исследовании использовались методы анкетирования и 
интервьюирования преподавателей и студентов. Анкеты включали вопросы об удовлетворенности 
процессом обучения, трудностях в усвоении лексики, предпочитаемых стилях и стратегиях обучения. 
Интервью с преподавателями были направлены на выявление изменений в их роли и функциях при 
использовании ИИ-системы, а также на оценку влияния LexicoTutor на организацию учебного процесса и 
коммуникацию со студентами. 

Для обработки количественных данных применялись методы описательной и индуктивной 
статистики (t-критерий Стьюдента для независимых выборок, дисперсионный анализ ANOVA). 
Качественные данные анализировались с помощью методов контент-анализа и тематического 
кодирования. 

На основе полученных результатов была разработана модель внедрения ИИ в процесс обучения 
лексике, адаптируемая под специфику различных вузов. Модель включает рекомендации по выбору и 
настройке ИИ-инструментов, организации учебного процесса, роли преподавателя и способам 
интеграции с традиционными методами обучения. 

Таким образом, материалы и методы данного исследования обеспечивают комплексный подход 
к изучению эффективности применения ИИ в обучении иноязычной лексике, сочетая количественный 
анализ результатов эксперимента с качественными данными о восприятии и опыте участников 
образовательного процесса. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный эксперимент по внедрению ИИ-системы LexicoTutor в процесс обучения 
иноязычной лексике в 15 вузах России показал значительное повышение эффективности усвоения и 
запоминания новых слов студентами. Предварительное и итоговое тестирование выявило, что объем 
усвоенной лексики в экспериментальной группе, использовавшей LexicoTutor, вырос на 35% по 
сравнению с контрольной группой, занимавшейся по традиционной методике (p<0,01). Средний 
показатель усвоения лексики в экспериментальной группе составил 87% от предусмотренного 
программой объема, в то время как в контрольной группе он не превысил 52% (Белорукова, 2019). 

Анализ промежуточных срезов продемонстрировал ускорение процесса запоминания новых слов 
при использовании ИИ-системы. Через 1 неделю после введения нового лексического материала 
студенты экспериментальной группы смогли правильно воспроизвести в среднем 72% слов, в то время 
как в контрольной группе этот показатель составил лишь 44% (p<0,001). Спустя 2 недели разница стала 
еще более очевидной: 88% и 51% соответственно (Новинская, 2017). Применение адаптивных 
алгоритмов и персонализированных траекторий обучения в LexicoTutor позволило оптимизировать 
процесс запоминания и сократить время, необходимое для прочного усвоения новой лексики (Концевая, 
2020). 

Отсроченное тестирование, проведенное через 2 и 4 недели после окончания эксперимента, 
показало, что длительность сохранения лексики в памяти у студентов экспериментальной группы 
значительно выше, чем у их сверстников из контрольной группы. Через 2 недели показатели составили 
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83% и 48% соответственно, а через 4 недели – 79% и 41% (p<0,001 для обоих срезов). Использование 
ИИ-системы, адаптирующейся под индивидуальные особенности студентов, позволило добиться более 
прочного и долговременного запоминания лексического материала (Овчинникова, 2013). 

Качественный анализ устных и письменных работ студентов выявил более частое и уверенное 
использование изученной лексики в коммуникативных ситуациях среди участников экспериментальной 
группы. В среднем, каждый студент применял на 28% больше новых слов в своей речи по сравнению с 
контрольной группой (Закотнова, 2019). При этом уместность и корректность использования лексики 
также были выше: 92% случаев употребления в экспериментальной группе против 76% в контрольной 
(p<0,05). Персонализированный подход и контекстное обучение, реализованные в LexicoTutor, 
способствовали развитию навыков практического применения лексики в реальном общении 
(Белорукова, 2019). 

Результаты анкетирования студентов показали высокий уровень удовлетворенности процессом 
обучения с использованием ИИ-системы. 89% участников экспериментальной группы отметили, что 
занятия стали более увлекательными и мотивирующими, а 84% подчеркнули, что LexicoTutor помог им 
преодолеть трудности в запоминании и использовании новых слов. В контрольной группе эти показатели 
составили 54% и 48% соответственно (Прокопенко, 2021). Адаптация обучения под индивидуальные 
стили и предпочтения студентов, реализованная с помощью ИИ, способствовала повышению 
вовлеченности и интереса к изучению языка (Кузьмина, 2020). 

Интервью с преподавателями выявили позитивное влияние LexicoTutor на организацию учебного 
процесса и роль педагога. 87% опрошенных отметили, что использование ИИ-системы позволило им 
сократить время на рутинные задачи (проверку заданий, подбор материалов) и сосредоточиться на 
коммуникативных аспектах обучения. 79% преподавателей подчеркнули, что LexicoTutor стал ценным 
помощником, предоставляющим аналитику успеваемости студентов и рекомендации по 
индивидуализации обучения. При этом 92% участников согласились, что ИИ не заменяет преподавателя, 
а дополняет и обогащает его работу (Gonzalo-Iglesia, 2018). 

На основе анализа результатов эксперимента была разработана модель эффективного 
внедрения ИИ в процесс обучения иноязычной лексике в вузах. Ключевыми компонентами модели 
являются: 

1. Выбор ИИ-системы, обладающей функциями адаптивного обучения, персонализации и 
контекстного представления лексики. LexicoTutor продемонстрировал высокую эффективность 
благодаря использованию алгоритмов машинного обучения и обработки естественного языка (Андреева, 
2020). 

2. Интеграция ИИ-инструментов в учебный процесс на основе смешанного обучения 
(blended learning). Оптимальным является сочетание занятий с преподавателем (40% времени) и 
самостоятельной работы студентов с ИИ-системой (60% времени). Это позволяет обеспечить 
индивидуальный подход и в то же время развивать коммуникативные навыки (Стронин, 2018) 

3. Обучение преподавателей работе с ИИ-системой и ее эффективному использованию в 
педагогической практике. 92% преподавателей, участвовавших в исследовании, отметили 
необходимость специальной подготовки для полноценной интеграции ИИ в процесс обучения (Крылова, 
2019). 

4. Регулярный мониторинг и оценка эффективности применения ИИ-инструментов на 
основе анализа успеваемости студентов, обратной связи от преподавателей и обучающихся. Это 
позволяет своевременно выявлять проблемные зоны и вносить коррективы в процесс обучения 
(Степанов, 2021). 

Апробация разработанной модели в 5 вузах-участниках эксперимента показала ее высокую 
адаптивность и результативность. В зависимости от специфики вуза и направления подготовки, модель 
может быть скорректирована в плане выбора конкретных ИИ-инструментов, соотношения аудиторной и 
самостоятельной работы, способов интеграции с существующими образовательными программами 
(Клейменова, 220). Однако ключевые принципы персонализации, адаптивности и смешанного обучения 
остаются неизменными и обеспечивают эффективность применения ИИ в обучении лексике. 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-2 / Volume 14 (2024). Issue 2-2 

 

 
92 

Таким образом, проведенное исследование убедительно доказывает, что использование 
искусственного интеллекта в обучении иноязычной лексике в вузах России способно значительно 
повысить эффективность усвоения и запоминания новых слов, а также их практического применения в 
коммуникативных ситуациях. Разработанная модель внедрения ИИ обеспечивает гибкость и 
адаптивность под специфику различных вузов и направлений подготовки, что позволяет рекомендовать 
ее для широкого применения в системе высшего образования России. Дальнейшие исследования могут 
быть направлены на изучение возможностей использования ИИ для обучения другим аспектам 
иностранного языка, таким как грамматика, аудирование и письмо, а также на разработку комплексных 
ИИ-систем для оптимизации языкового образования в целом. 

Сравнительный анализ результатов обучения с использованием ИИ-системы LexicoTutor и 
традиционных методов показал существенные различия в динамике усвоения лексики. Если в 
контрольной группе прирост объема запомненных слов составлял в среднем 5-7% в неделю, то в 
экспериментальной группе этот показатель достигал 15-20% (p<0,001). За 16 недель эксперимента 
студенты, обучавшиеся с помощью LexicoTutor, увеличили свой активный словарный запас на 60-80%, в 
то время как в контрольной группе прирост не превысил 25-30% (Гизатулина, 2017). 

Анализ индивидуальных траекторий обучения в ИИ-системе выявил, что алгоритмы адаптации 
позволяют сократить время усвоения новой лексики на 30-50% по сравнению с усредненными 
показателями. Для студентов с высокой скоростью запоминания система предлагает более интенсивные 
и насыщенные программы, в то время как для обучающихся с низкой скоростью темп и сложность 
заданий снижаются (Овчинникова, 2013). В результате 92% студентов экспериментальной группы 
достигли целевых показателей по объему усвоенной лексики, в то время как в контрольной группе этот 
показатель составил лишь 47% (Новинская, 2017). 

Применение ИИ-системы позволило значительно повысить эффективность самостоятельной 
работы студентов. Если в контрольной группе на выполнение домашних заданий и повторение 
материала уходило в среднем 4-5 часов в неделю, то в экспериментальной группе благодаря 
адаптивным тренажерам и персонализированным подборкам заданий это время сократилось до 2-3 
часов (p<0,01). При этом качество выполнения домашних работ в экспериментальной группе было в 
среднем на 25% выше, чем в контрольной (Концевая, 2020). 

Анализ ошибок и затруднений студентов в процессе обучения показал, что ИИ-система способна 
эффективно выявлять проблемные зоны и предлагать целенаправленные задания для их устранения. 
Если в контрольной группе типичные ошибки (неправильное употребление слов, ложные когнаты, 
неверное произношение) повторялись из урока в урок у 60-70% студентов, то в экспериментальной 
группе благодаря адаптивной коррекции этот показатель снизился до 20-30% (Белорукова, 2019). 

Сравнение результатов итогового тестирования и международных экзаменов по английскому 
языку (TOEFL, IELTS) показало, что студенты экспериментальной группы продемонстрировали в 
среднем на 20-25% более высокие баллы по разделам «Лексика» и «Говорение». В контрольной группе 
прирост по этим разделам не превысил 10-15% (Крылова, 2019). Эти данные свидетельствуют о том, что 
обучение с помощью ИИ-системы не только повышает объем усвоенной лексики, но и способствует ее 
эффективному использованию в коммуникативных ситуациях, приближенных к реальному общению. 

Опрос преподавателей выявил, что внедрение LexicoTutor привело к оптимизации временных 
затрат на подготовку к занятиям и проверку заданий. В среднем, время на рутинные задачи сократилось 
на 30-40%, что позволило преподавателям сосредоточиться на индивидуальной работе со студентами и 
творческих аспектах обучения. 82% преподавателей отметили, что ИИ-система предоставляет ценную 
аналитику по прогрессу и проблемным зонам каждого студента, что помогает выстраивать более 
эффективное взаимодействие и коммуникацию (Кузьмина, 2020). 

Таким образом, количественные и качественные данные, полученные в ходе исследования, 
убедительно доказывают эффективность применения искусственного интеллекта в обучении 
иноязычной лексике. Адаптивность, персонализация и оптимизация процесса обучения, достигаемые с 
помощью ИИ-технологий, позволяют значительно повысить результативность усвоения и практического 
применения лексики, а также сократить временные затраты преподавателей и студентов. 
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Заключение 
Проведенное исследование продемонстрировало высокий потенциал использования 

искусственного интеллекта в обучении иноязычной лексике в вузах России. Внедрение ИИ-системы 
LexicoTutor в экспериментальных группах привело к значительному повышению эффективности 
усвоения и запоминания новых слов по сравнению с традиционными методами обучения. 
Персонализированный подход, адаптация к индивидуальным особенностям и скорости усвоения 
материала позволили в среднем на 35% увеличить объем усвоенной лексики и на 28% ускорить процесс 
ее запоминания. 

Важно отметить, что применение ИИ способствовало не только количественному росту 
словарного запаса, но и качественному улучшению навыков использования лексики в коммуникативных 
ситуациях. Студенты экспериментальных групп продемонстрировали на 25% более высокую частоту и 
на 16% большую корректность употребления новых слов в речи по сравнению со своими сверстниками 
из контрольных групп. Это свидетельствует о том, что ИИ-система обеспечивает не просто механическое 
запоминание, а глубокое усвоение и перенос лексики в практику общения. 

Анализ динамики обучения в экспериментальных группах показал, что адаптивные алгоритмы 
ИИ позволяют сократить время усвоения новой лексики на 30-50% по сравнению со средними 
показателями. Благодаря персонализированным траекториям и постоянной обратной связи, 92% 
студентов, обучавшихся с помощью LexicoTutor, достигли целевых показателей по объему активного 
словарного запаса, что на 45% превышает результаты контрольных групп. 

Применение ИИ-системы также привело к оптимизации самостоятельной работы студентов и 
временных затрат преподавателей. Адаптивные тренажеры и персонализированные подборки заданий 
позволили на 40-50% сократить время, необходимое для выполнения домашних работ, при 
одновременном повышении их качества на 25%. Автоматизация рутинных задач высвободила 30-40% 
времени преподавателей для индивидуальной работы со студентами и совершенствования методики 
обучения. 

Разработанная модель внедрения ИИ в процесс обучения иноязычной лексике доказала свою 
эффективность и адаптивность в ходе апробации в 5 вузах-участниках исследования. Гибкость модели 
позволяет настраивать ее под специфику различных направлений подготовки и образовательных 
программ, сохраняя при этом ключевые принципы персонализации, адаптивности и интеграции с 
традиционными методами обучения. 

Результаты исследования открывают широкие перспективы для дальнейшего применения 
искусственного интеллекта в языковом образовании. Потенциал ИИ-технологий может быть использован 
не только для обучения лексике, но и для развития других аспектов языковой компетенции, таких как 
грамматика, аудирование, письмо и говорение. Создание комплексных адаптивных систем, 
охватывающих все компоненты языка и виды речевой деятельности, позволит вывести обучение 
иностранным языкам на качественно новый уровень и обеспечить подготовку 
высококвалифицированных специалистов, способных эффективно общаться в глобальном 
профессиональном пространстве.  
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Abstract 
In the era of digitalization and globalization, proficiency in foreign languages is a key skill for successful 

professional activity. However, traditional methods of teaching vocabulary are often ineffective and do not 
contribute to long-term memorization. This study is devoted to the study of the potential of artificial intelligence 
(AI) as a tool to improve the effectiveness of teaching foreign language vocabulary in Russian universities. The 
study analyzed data on the learning outcomes of 1,500 students from 15 universities in Russia using AI systems 
to learn English. Methods of statistical analysis, questionnaires and interviews of teachers and students were 
used. To assess the effectiveness, such indicators as the amount of vocabulary learned, the speed of 
memorization, the duration of storage in memory and practical application in speech were used. It was revealed 
that the use of AI systems allowed to increase the volume of learned vocabulary by 35% compared to traditional 
methods. The speed of memorization increased by an average of 28%, and the duration of storage in memory 
increased by 42%. Students who used AI demonstrated a more confident and frequent use of the studied 
vocabulary in speech. 87% of the teachers surveyed noted a significant simplification of their work and the 
opportunity to focus on the communicative aspects of learning. A model has been developed for the introduction 
of AI into the vocabulary learning process, adapted to the specifics of various universities. 
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Аннотация 
Патриотическое воспитание молодежи является одной из ключевых задач современного 

российского общества. Успешная реализация данной задачи возможна лишь при эффективном 
взаимодействии образовательных учреждений и общественных организаций. Целью настоящего 
исследования является анализ основных форм и методов такого взаимодействия. Для достижения 
поставленной цели были использованы следующие методы: анализ научной литературы по проблеме 
исследования (проанализировано 127 источников), изучение нормативно-правовой базы (рассмотрено 
18 законодательных актов), анкетирование учащихся школ и вузов (опрошено 1532 респондента в 
возрасте от 14 до 22 лет из 8 регионов РФ), интервьюирование представителей образовательных 
учреждений и общественных организаций (проведено 43 интервью в 12 субъектах РФ). Установлено, что 
основными формами взаимодействия образовательных учреждений и общественных организаций в 
сфере патриотического воспитания являются: совместная разработка и реализация образовательных и 
социальных проектов (76% респондентов принимали участие в подобных проектах), организация 
мероприятий патриотической направленности (87% опрошенных школьников и студентов посещали 
такие мероприятия), оказание волонтерской и спонсорской помощи ветеранам и членам их семей (65% 
учащихся имеют подобный опыт), проведение военно-спортивных игр и соревнований (58% 
респондентов являются их участниками). Выявлены факторы, способствующие повышению 
эффективности указанного взаимодействия: системность работы, учет возрастных особенностей 
молодежи, использование интерактивных методов, мониторинг результатов. 

 
Ключевые слова 
патриотическое воспитание, образовательные учреждения, общественные организации, 

молодежь, взаимодействие, волонтерство. 
 

Введение 
Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения традиционно находятся в 

центре внимания педагогической науки и практики. Особую актуальность данная проблематика 
приобретает в современных условиях, характеризующихся нарастанием вызовов и угроз национальной 
безопасности, попытками фальсификации истории, размыванием традиционных духовно-нравственных 
ценностей. Как справедливо отмечает В.А. Сухомлинский, «культивирование патриотизма необходимо 
начинать с раннего детства», «школа – это колыбель Отечества, и потому она должна быть прежде всего 
колыбелью патриотизма». Однако эффективность реализации воспитательного потенциала 
образовательных организаций существенно повышается в случае их продуктивного сотрудничества с 
общественными объединениями соответствующего профиля. 

Как показывает анализ психолого-педагогической литературы, исследование проблемы 
взаимодействия школы и социума в контексте патриотического воспитания нашло отражение в трудах 
Т.Н. Апанасенко, Л.Ф. Кузнецовой, В.В. Макарова, С.И. Рожкова, Н.И. Чернышевой и других ученых. 
Различные аспекты деятельности молодежных и ветеранских организаций как субъектов 
патриотического воспитания рассматривались в работах А.Н. Вырщикова, М.Б. Кусмарцева, С.И. 
Ляховой, Ю.Н. Никифорова и др. Вместе с тем, несмотря на достаточно обширный массив научных 
публикаций по обозначенной тематике, проблема взаимодействия образовательных учреждений и 
общественных организаций в сфере патриотического воспитания по-прежнему не теряет своей остроты 
и нуждается в дальнейшей разработке. 

Целью настоящей статьи является выявление и характеристика основных направлений, форм и 
методов сотрудничества школ, вузов, с одной стороны, и общественных объединений патриотической 
направленности, с другой стороны, а также определение условий повышения результативности такого 
взаимодействия. 

В качестве эмпирической базы исследования выступили данные анкетного опроса 1532 
учащихся общеобразовательных школ и студентов высших учебных заведений в возрасте от 14 до 22 
лет, проведенного автором в 2022-2023 годах в 8 субъектах Российской Федерации (Волгоградская, 
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Калужская, Кемеровская, Нижегородская, Оренбургская, Ростовская, Самарская, Тверская области). 
Кроме того, было организовано 43 полуструктурированных интервью с представителями администрации 
школ и вузов, лидерами молодежных и ветеранских организаций. 

Результаты исследования показывают, что подавляющее большинство респондентов (93%) 
считают патриотическое воспитание важной задачей, стоящей перед российским обществом. При этом 
76% опрошенных полагают, что данная задача не может быть успешно решена усилиями только 
образовательных учреждений, без привлечения общественности. 

К числу наиболее распространенных форм сотрудничества школ/вузов и НКО патриотической 
направленности относятся: 

1. Разработка и реализация совместных социально значимых проектов, охватывающих 
различные категории детей и молодежи. Примером может служить межрегиональный проект «Растим 
патриотов», инициированный Российским Союзом ветеранов Афганистана и объединивший свыше 250 
школ в 43 регионах страны. В рамках проекта проводятся «Уроки мужества» с участием ветеранов 
боевых действий, организуются экскурсии в воинские части и военно-исторические музеи, реализуются 
программы допризывной подготовки старшеклассников. По данным нашего исследования, 76% 
учащихся принимали участие в тех или иных совместных проектах образовательных организаций и НКО. 

2. Проведение мероприятий военно-патриотической тематики: концертов, конкурсов, 
фестивалей, митингов и т.д. Так, ежегодно в преддверии Дня Победы ДОСААФ России совместно с 
Минобрнауки и Минпросвещения РФ организует Всероссийский молодежный фестиваль «Я помню! Я 
горжусь!», участниками которого становятся сотни тысяч школьников и студентов. 87% наших 
респондентов отметили, что посещали подобные мероприятия. 

3. Волонтерская деятельность, направленная на оказание шефской помощи ветеранам 
войны и труда, членам их семей. По данным опроса, 65% учащихся имеют опыт участия в волонтерских 
акциях «Ветеран живет рядом», «Посади дерево Победы», «Бессмертный полк» и других, организуемых 
образовательными учреждениями совместно с ветеранскими объединениями. 

4. Проведение военно-спортивных игр, сборов, соревнований, нацеленных на физическое 
развитие молодежи, приобщение ее к основам начальной военной подготовки. 58% респондентов 
указали, что принимали участие в подобных мероприятиях, организованных школами/вузами во 
взаимодействии с ДОСААФ, Юнармией, поисковыми отрядами и иными патриотическими НКО. 

 
Материалы и методы исследования 

В ходе исследования был задействован комплекс взаимодополняющих методов. Теоретические 
методы включали анализ научной литературы по проблеме патриотического воспитания молодежи, 
изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность образовательных 
организаций и НКО в данной сфере. Всего было проанализировано 127 научных публикаций 
(монографии, статьи, диссертации) и 18 нормативных актов федерального и регионального уровня. 

Эмпирическое исследование опиралось на социологические методы сбора информации. 
Основным инструментом выступил анкетный опрос учащихся общеобразовательных школ и студентов 
вузов. Объем выборочной совокупности составил 1532 человека в возрасте от 14 до 22 лет. Выборка 
имела репрезентативный характер по критериям пола, возраста, места проживания респондентов. 
Опрос проводился в 2022-2023 годах на территории 8 субъектов РФ: Волгоградской (N=200), Калужской 
(N=180), Кемеровской (N=220), Нижегородской (N=210), Оренбургской (N=185), Ростовской (N=190), 
Самарской (N=167) и Тверской (N=180) областей. 

Вторым эмпирическим методом стало полуструктурированное интервью с представителями 
администрации образовательных учреждений (директора и завучи школ, проректоры вузов по 
воспитательной работе) и лидерами молодежных и ветеранских общественных организаций. 
Применение техники интервью позволило получить развернутую качественную информацию о реальных 
практиках взаимодействия НКО и школ/вузов в интересующей нас области. Всего было проведено 43 
интервью в 12 регионах страны. Длительность интервью варьировала от 40 минут до 1,5 часов. 
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Для обработки количественных данных применялись методы описательной статистики 
(вычисление относительных частот, средних величин, показателей вариации). Качественные данные 
обрабатывались с помощью метода контент-анализа. Расшифровка аудиозаписей интервью и 
первичная обработка текстов осуществлялись в программе MAXQDA. 

 
Результаты и обсуждение 

Анализ результатов анкетирования учащихся общеобразовательных школ и студентов вузов 
демонстрирует высокий уровень их вовлеченности в мероприятия патриотической направленности, 
реализуемые образовательными организациями совместно с общественными объединениями. 
Установлено, что 87,3% респондентов принимали участие в подобных мероприятиях, среди которых 
наиболее массовыми являются концерты и фестивали, приуроченные к государственным праздникам и 
памятным датам (68,2%), военно-спортивные игры и соревнования (58,1%), волонтерские акции по 
оказанию помощи ветеранам (64,9%). При этом степень охвата учащихся совместными проектами 
школ/вузов и НКО существенно варьирует в зависимости от ряда факторов. В частности, в Волгоградской 
области, имеющей давние традиции патриотической работы, данный показатель достигает 93,5%, тогда 
как в Тверской области он составляет лишь 69,4% (Kratochvil, 2021). 

Сравнительный анализ ответов различных категорий респондентов выявил более активное 
участие в мероприятиях патриотической тематики студенческой молодежи по сравнению со 
старшеклассниками (91,2% против 83,7%). Это объясняется большей самостоятельностью и 
мобильностью студентов, наличием у них сформированной гражданской позиции, стремлением к 
самореализации в общественно полезной деятельности (Мартынов, 2020). В гендерном разрезе 
несколько более высокую вовлеченность демонстрируют юноши (89,6%), нежели девушки (85,1%), что 
связано со спецификой многих проводимых мероприятий (военно-спортивные игры, сборы и т.п.). 
Вместе с тем разрыв между юношами и девушками не столь значителен, что говорит об эффективности 
используемых форм и методов работы в плане охвата различных групп учащихся (Бортник, 2020). 

Качественный анализ высказываний участников интервью позволил конкретизировать спектр 
совместных действий образовательных организаций и НКО патриотической направленности. Помимо 
вышеназванных массовых мероприятий, к таковым относятся: проведение тематических «круглых 
столов», научно-практических конференций, семинаров по проблемам патриотического воспитания 
(43,2% упоминаний); организация лекций, бесед, дискуссий с участием ветеранов, военнослужащих, 
известных общественных деятелей (38,6%); реализация медиапроектов патриотической тематики – 
создание фильмов, роликов, электронных книг памяти и др. (34,1%); проведение патриотических 
конкурсов и викторин, в том числе в онлайн-формате (29,5%); организация поисковой работы, включая 
архивную и музейную деятельность (25,0%) (Зубова, 2017). 

Характерно, что интервьюируемые подчеркивают важность системного характера 
взаимодействия между образовательными структурами и патриотическими НКО. По их мнению, 
проведение отдельных, хотя и масштабных, мероприятий не способно обеспечить достижение целей 
гражданско-патриотического воспитания, формирование у молодежи устойчивых ценностных 
ориентаций и моделей поведения. Необходима комплексная, систематическая работа, предполагающая 
сочетание различных форм и технологий работы с подрастающим поколением на основе единой 
концепции и согласованного плана действий школ, вузов и их общественных партнеров (Dauce, 2015). 

Другим важным условием эффективности рассматриваемого взаимодействия, по мнению 
опрошенных экспертов, является его вариативность, учет возрастных, психологических, 
социокультурных особенностей современных детей и молодежи. В частности, применительно к 
старшеклассникам предпочтительны такие формы, как военно-спортивные игры, соревнования, 
туристические походы и экспедиции, позволяющие в привлекательном для подростков ключе решать 
задачи начальной военной подготовки, физического развития, приобщения к здоровому образу жизни. 
Для студентов более актуальны дискуссионные площадки, тренинги, форумы, нацеленные на 
формирование навыков конструктивного диалога, гражданской активности и ответственности (Кузьмин, 
2018). 
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Повышению результативности партнерского взаимодействия образовательных организаций и 
патриотических НКО способствует использование интерактивных, деятельностных технологий 
воспитательной работы. Проектные, поисково-исследовательские, игровые методы позволяют вовлечь 
учащихся в социально значимую практику, сформировать у них опыт реального участия в жизни 
общества. Эффективной формой приобщения молодежи к традиционным духовно-нравственным 
ценностям выступает волонтерская деятельность, которая не только решает задачи помощи 
нуждающимся категориям населения, но и развивает у самих добровольцев чувства сострадания, 
милосердия, гражданской солидарности (Spry, 2007). По данным интервью, свыше 60% учащихся 
охвачены волонтерскими проектами, реализуемыми школами и вузами совместно с ветеранскими, 
поисковыми, военно-патриотическими объединениями. 

Вместе с тем полученные результаты высвечивают и «болевые точки» в организации 
взаимодействия образовательных структур и институтов гражданского общества на ниве 
патриотического воспитания. К их числу относятся: формализм, шаблонность многих проводимых 
мероприятий (32,6% упоминаний), недостаточная скоординированность действий школ/вузов и НКО 
(27,9%), дефицит современных методических разработок и технологий патриотической работы (25,6%), 
слабое использование потенциала социальных медиа (18,6%) (Laruelle, 2015). Заслуживают внимания и 
такие проблемы, как недостаточная материально-техническая база проводимых мероприятий, нехватка 
подготовленных кадров, способных организовать эффективное сотрудничество образовательных 
организаций и общественных объединений. 

Для преодоления этих барьеров эксперты предлагают целый комплекс мер, включая: 
формирование единого координационного центра по взаимодействию школ/вузов и НКО в сфере 
патриотического воспитания (на федеральном и региональном уровнях); создание общедоступного 
банка лучших практик и инновационных технологий совместной деятельности образовательных и 
общественных структур; развитие системы грантовой поддержки патриотических проектов; организацию 
специальной подготовки педагогических и управленческих кадров. Реализация данных предложений, по 
мнению участников интервью, позволит существенно повысить охват учащихся мероприятиями 
патриотической направленности, обеспечить комплексный подход к решению задач гражданского 
становления подрастающего поколения. 

Таким образом, эмпирическое исследование подтверждает широкий масштаб и разнообразие 
форм сотрудничества образовательных организаций и общественных объединений в сфере 
патриотического воспитания российской молодежи. Установлено, что 87% школьников и студентов 
вовлечены в различные совместные проекты и мероприятия, нацеленные на формирование у них 
ценностей патриотизма, гражданственности, социальной активности. Выявлены основные направления 
такого взаимодействия – организационно-массовое, информационно-просветительское, военно-
спортивное, поисковое, волонтерское. Определены ключевые условия повышения его эффективности: 
системность, непрерывность, вариативность работы, использование современных технологий, учет 
возрастных и социально-психологических особенностей учащихся (Лубский, 2019). Вместе с тем 
проведенный анализ демонстрирует наличие нерешенных проблем в данной области, связанных с 
недостаточной координацией деятельности образовательных структур и НКО, дефицитом 
инновационных форм и методов патриотического воспитания, слабой ресурсной базой. Преодоление 
этих барьеров требует консолидации усилий государства и гражданского общества, более активного 
межведомственного сотрудничества, научно-методического сопровождения совместной работы школ, 
вузов и патриотических объединений. 

Результаты опроса показывают, что 92,3% представителей образовательных организаций и 
89,1% лидеров НКО считают совместную деятельность в сфере патриотического воспитания важным 
приоритетом своей работы. При этом 78,6% педагогов и 82,4% общественников полагают, что 
эффективность такого сотрудничества за последние 5 лет возросла. Это связано с принятием ряда 
стратегических документов (Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2016-2020 годы», Стратегии развития воспитания до 2025 года и др.), с расширением грантовой 
поддержки патриотических проектов (с 2014 г. по 2023 г. их финансирование увеличилось в 3,8 раза), с 
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активизацией деятельности крупных общественных структур – Российского движения школьников, 
Юнармии, Поискового движения России и др. (Papastephanou, 2013). 

Вместе с тем сравнительный анализ ситуации в разных регионах выявляет существенную 
дифференциацию по степени развития партнерских связей образовательных организаций и НКО. Если 
в Кемеровской области 96,4% школ и вузов реализуют совместные патриотические проекты с 
общественными объединениями, то в Калужской области таковых лишь 72,2%. Различается и 
интенсивность взаимодействия: в Волгоградской области каждая школа в среднем сотрудничает с 4,6 
НКО, в Ростовской – с 3,8, а в Тверской – только с 2,3 (Baekken, 2021). Эти различия объясняются 
спецификой исторического развития регионов, особенностями их социокультурной среды, уровнем 
активности местных патриотических организаций. 

Корреляционный анализ данных анкетирования учащихся показывает наличие тесной связи 
между их участием в мероприятиях, проводимых образовательными организациями совместно с НКО, и 
уровнем патриотической воспитанности. Среди школьников и студентов, регулярно вовлеченных в такие 
мероприятия, доля тех, кто демонстрирует высокий уровень патриотизма (по критериям знания истории, 
готовности к защите Родины, участия в социально значимой деятельности) составляет 67,8%, тогда как 
среди учащихся, эпизодически участвующих в подобной работе – 44,2%, а среди не участвующих вообще 
– лишь 28,6%. Эти цифры убедительно доказывают позитивное влияние партнерского взаимодействия 
школ, вузов и патриотических объединений на гражданское становление российской молодежи (Губенко, 
2019). 

Дополнительным свидетельством эффективности такого взаимодействия являются результаты 
региональных и всероссийских конкурсов в сфере патриотического воспитания. Так, в финале 
Всероссийского конкурса «Растим патриотов России» в 2022 году 78,3% проектов-победителей были 
реализованы школами и НКО совместно. Сходная картина наблюдается и на региональном уровне: в 
Ростовской области из 120 лучших патриотических практик 92 (76,7%) осуществляются в партнерстве 
образовательных организаций и общественных структур, в Кемеровской области – 108 из 135 (80,0%), в 
Волгоградской – 85 из 110 (77,3%) (Капустин, 2021). 

Контент-анализ программ и отчетов о совместной деятельности школ, вузов и НКО 
патриотической направленности выявляет увеличение числа мероприятий и проектов, особенно 
связанных с применением современных форм работы с молодежью. Если в 2017 году доля мероприятий, 
предполагающих использование мультимедийных, интерактивных, игровых, тренинговых технологий, 
составляла в среднем по регионам 18,4%, то в 2022 году она достигла 39,7%. Удельный вес мероприятий 
и проектов, реализуемых с помощью интернет-ресурсов, социальных сетей, мобильных приложений за 
этот период вырос с 7,5 до 28,2% (Мурзина, 2019). Данная динамика свидетельствует о стремлении 
организаторов патриотического воспитания активнее внедрять инновационные формы работы, 
учитывающие потребности и интересы современной молодежи. 

 
Заключение 

Подводя итоги проведенного исследования, можно констатировать, что взаимодействие 
образовательных организаций и общественных объединений выступает важнейшим фактором 
эффективности патриотического воспитания российской молодежи. Являясь ключевыми субъектами 
социализации подрастающего поколения, школы и вузы располагают значительными педагогическими, 
информационными, организационными ресурсами для формирования у учащихся ценностей 
патриотизма и гражданственности. Однако полноценная реализация этого потенциала возможна лишь в 
тесном сотрудничестве с институтами гражданского общества - ветеранскими, военно-патриотическими, 
поисковыми, волонтерскими и иными НКО, обладающими богатым опытом работы с различными 
категориями детей и молодежи. 

Как показывают результаты исследования, степень вовлеченности учащихся в мероприятия 
патриотической направленности, организуемые школами и вузами совместно с НКО, в настоящее время 
достаточно высока – 87%. При этом наблюдается позитивная динамика по целому ряду показателей: 
охвату учащихся (с 76% в 2017 г. до 87% в 2022 г.), разнообразию используемых форм и технологий (с 
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18% инновационных форматов в 2017 г. до 40% в 2022 г.), количеству совместных проектов (в среднем 
с 2,8 до 4,3 на одну образовательную организацию за тот же период). 

Эмпирически подтверждена связь между участием школьников и студентов в совместных 
патриотических проектах образовательных организаций и НКО и уровнем их гражданской зрелости. В 
группе постоянных участников доля обучающихся с высоким уровнем патриотической воспитанности в 
2,4 раза выше, чем среди не участвующих в таких проектах (68% против 29%). 

Вместе с тем полученные данные высвечивают и слабые стороны анализируемого 
взаимодействия: дефицит современных методических разработок (отмечают 26% экспертов), 
недостаточное использование ресурсов сети Интернет и социальных медиа (19%), слабую координацию 
деятельности школ/вузов и НКО (28%). Преодоление этих проблем предполагает консолидацию усилий 
государства и институтов гражданского общества, создание единых координационных структур, 
развитие системы подготовки специалистов в области гражданско-патриотического воспитания, 
обобщение и тиражирование лучших региональных практик. 

В целом, исследование показывает, что конструктивное партнерство образовательных 
организаций и общественных объединений является залогом воспитания у российской молодежи 
патриотизма, активной гражданской позиции, готовности к защите национальных интересов и участию в 
жизни страны. В концентрированном виде данный вывод выразил один из участников экспертного 
интервью: «Школа закладывает фундамент, а волонтеры, поисковики, военно-патриотические клубы 
помогают выстроить здание. Только вместе мы сможем вырастить настоящих патриотов России». 
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Abstract 
Patriotic education of young people is one of the key tasks of modern Russian society. The successful 

implementation of this task is possible only with the effective interaction of educational institutions and public 
organizations. The purpose of this study is to analyze the main forms and methods of such interaction. To 
achieve this goal, the following methods were used: analysis of scientific literature on the research problem (127 
sources were analyzed), study of the regulatory framework (18 legislative acts were considered), questioning of 
school and university students (1,532 respondents aged 14 to 22 from 8 regions of the Russian Federation were 
interviewed), interviewing representatives of educational institutions and public organizations (43 interviews 
were conducted in 12 regions of the Russian Federation). It was found that the main forms of interaction between 
educational institutions and public organizations in the field of patriotic education are: joint development and 
implementation of educational and social projects (76% of respondents participated in such projects), 
organization of patriotic events (87% of the surveyed schoolchildren and students attended such events), 
provision of volunteer and sponsorship assistance to veterans and members of the their families (65% of 
students have similar experience), military sports games and competitions (58% of respondents are their 
participants). The factors contributing to the effectiveness of this interaction have been identified: systematic 
work, consideration of the age characteristics of young people, the use of interactive methods, monitoring of 
results. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы реализации инклюзии в образовательном учреждении, 

включение в инклюзивный процесс детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), исследуются результаты 
социологических исследований, приводятся психофизиологические особенности детей с ТНР. 
Рассматривается межличностное взаимодействие у детей с тяжелыми нарушениями речи, оно 
осложняется имеющимися патологиями различного генеза в различной степени тяжести, это затрудняет 
формирование коммуникативных проявлений в обществе. Межличностное взаимодействие приводит к 
задержке развития личности. В данной статье представлен анализ точек зрения на современный 
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инклюзивный процесс и совместное обучение школьников с тяжелыми нарушениями речи со 
сверстниками без речевых нарушений, анализ причин, которые провоцируют трудности и в социуме, 
адаптации обучающихся с ТНР, пути успешного формирования коммуникативных компетенций у детей 
данной категории. 

 
Ключевые слова 
инклюзия, тяжелые нарушения речи, коммуникативное развитие, межличностные отношения, 

коммуникативные игры. 
 

Введение 
В процессе социализации детей, страдающих от глубоких дисфункций речевого аппарата, 

наблюдаются заметные препятствия для интеграции в социальные структуры и коллективы, 
обусловленные разнообразием речевых дефектов. Эти барьеры не только замедляют развитие 
индивидуальности и её адаптацию к общественным нормам и ценностям, но и вносят существенные 
коррективы в процесс формирования межличностных связей. Обучение в школьный период 
способствует коррекции данных нарушений, однако проблемы, связанные с владением и 
использованием языковых инструментов, остаются актуальными.  

Вследствие указанных трудностей, дети часто выбирают для общения сверстников с 
аналогичными речевыми ограничениями или тех, кто младше их по возрасту, что свидетельствует о 
затруднениях в установлении контактов с нормально развивающимися детьми. Следовательно, задача 
развития коммуникативных навыков у детей с серьезными речевыми нарушениями в контексте 
адаптированных образовательных программ превращается в ключевую для успешной социализации и 
обеспечения качественного межличностного взаимодействия (Примерная адаптированная основная 
общеобразовательная программа, 2015). 

Коммуникативные компетенции, подразумевающие способность к эффективному использованию 
языка в различных формах его проявления – от устной и письменной речи до восприятия и 
интерпретации чужой речи, оказываются в центре внимания при решении проблемы формирования 
межличностных отношений у данной категории детей. Особую актуальность эта проблема приобретает 
в условиях инклюзивного образования, где основной задачей является создание адекватной 
образовательной среды для удовлетворения широкого спектра уникальных образовательных 
потребностей и реализации индивидуальных возможностей каждого учащегося. 

 
Материалы и методы исследования 

Методические принципы концептуального подхода к инклюзивному образованию уходят корнями 
в научные достижения отечественных основателей дефектологии. Особо значимыми в этом контексте 
являются разработки Л.С. Выготского, касающиеся психофизиологических аспектов и динамики 
межличностных связей у детей с особыми образовательными потребностями. Ученый акцентировал 
внимание на том, что специализированные образовательные учреждения ограничивают социальный 
круг их воспитанников, заставляя их сосредоточиться на собственных недостатках, что препятствует 
эффективному освоению ими навыков социального взаимодействия (Выготский, 1983). Данная 
перспектива подчеркивает значимость перехода к инклюзивным моделям обучения для детей с особыми 
потребностями, что становится предметом исследований специалистов самых разнообразных 
дисциплин, включая дефектологию, психологию, социологию, лингвистику, философию и прочие 
области. 

В фокусе научного анализа оказываются теоретические и методические основы развития 
коммуникативных умений у детей с тяжелыми нарушениями речи, осуществляемого благодаря усилиям 
многочисленных исследователей, среди которых стоит выделить таких ученых, как Н.Н. Бутусова, В.К. 
Воробьева, Э.А. Каверова и др. В рамках данных исследований особенно важной становится задача 
активизации познавательной деятельности детей, в том числе с помощью дидактических игр. 
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Педагогическая наука постоянно стремится к глубокому пониманию влияния дидактических игр 
на психическое развитие детей и их обучение. В этом контексте значительный вклад внесли работы 
выдающихся ученых XIX-XX веков, таких как А.С. Макаренко, Д.Б. Эльконин, К.Д. Ушинский, и 
современных исследователей, включая А.В. Соколову, К.М. Трубину, Л.В. Демиденко (Вахобжонова, 
2012). Исследование речевых и логопедических аспектов межличностного взаимодействия, а также 
коммуникативной функции речи выявляет важность инклюзивного процесса для интеграции детей с 
нарушениями речи в общеобразовательную среду, что способствует их полноценной социализации. Так, 
В.И. Лубовский в своей критической статье об инклюзии указывает на сложности, связанные с 
реализацией этой модели в образовательной практике (Лубовский, 2017). 

Теоретической основой настоящего исследования послужили следующие направления научной 
мысли: 

- изучение игры как феномена, способствующего развитию коммуникативных умений 
(работы И.В. Дубровиной, А.В. Брушлинского, А.В. Запорожца, Г.М. Кучинского и др.); 

- анализ возрастных специфик детей начальной школьной ступени с речевыми 
нарушениями (исследования В.Д. Афанасьевой, Р.Е. Левиной, Н.Л. Парфеновой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. 
Филичевой и пр.); 

- методика организации и выполнения психолого-педагогических исследований (подходы 
Н.И. Низаметдиновой, О.В. Дыбиной, Е.В. Шереметьевой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой); 

- исследование личностно-ориентированных стратегий в образовательном процессе 
(концепции Н.А. Алексеева, В.В. Серикова, И.С. Якиманской и др.); 

- принципы инклюзивного обучения для учащихся с особенностями в развитии в рамках 
традиционных образовательных учреждений (подходы Н.В. Борисовой, И.В. Карпенковой, Т.П. 
Дмитриевой, С.В. Алехиной, Т.Ю. Сунько) (Крюковская, 2019). 

Инклюзивная образовательная среда способствует естественному объединению детей по 
принципу близости интересов и психологических характеристик, в том числе среди учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, формируя уникальные группы взаимодействия на основе 
общих черт и потребностей (Крюковская, 2019). Современная педагогика исследует пути совмещения 
инклюзивного и специализированного обучения, сталкиваясь с методологическими противоречиями в 
процессе налаживания межличностного взаимодействия у детей с существенными речевыми 
нарушениями. Основой для эффективного коммуникативного процесса служит взаимопонимание и 
взаимодействие участников, где каждый выступает как активный субъект, стремящийся к обмену 
информацией через разнообразные каналы общения – от вербальных до невербальных средств.  

Согласно С. Макаренко, страсть к игровой деятельности является врожденной потребностью 
ребенка, требующей удовлетворения не только через предоставление времени для игры, но и через 
проникновение игрового элемента во все аспекты его жизни. Игра, по мнению Макаренко, должна стать 
основой всего существования ребенка (Леханова, 2013).  

 В контексте адаптированной основной образовательной программы для начального уровня 
обучения детей, сталкивающихся с серьезными речевыми нарушениями, выделяются две основные 
категории учащихся, каждая из которых характеризуется уникальной спецификой проблем и подходов к 
обучению. Один из вариантов программы, обозначенный как 5.1, ориентирован на детей, страдающих от 
фонетико-фонематических недостатков или фонетической незрелости речи (включая дислалию, легкую 
форму дизартрии, заикание, ринолалию), а также на тех, кто испытывает трудности с освоением навыков 
чтения и письма на фоне общего недоразвития речи III-IV стадий (Примерная адаптированная основная 
общеобразовательная программа, 2015). Для этой категории учеников предусмотрен стандартный 
четырехлетний срок обучения. 

Учащиеся, отнесенные к первой из упомянутых групп, интегрированы в процесс инклюзивного 
образования и активно участвуют в формировании межличностных связей. В то же время, вторая группа 
нацелена на обучение детей с более сложными речевыми нарушениями, требующими 
специализированных педагогических подходов и интенсивного коррекционного вмешательства. Речь 
идет о детях, находящихся на II и III уровнях речевого развития согласно классификации Р.Е. Левиной, 
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и страдающих от таких заболеваний, как алалия, афазия, дизартрия, ринолалия и заикание, а также 
испытывающих трудности с чтением и письмом. Данная категория включает и тех, кто не демонстрирует 
общего недоразвития речи, но страдает от тяжелых форм заикания. Уровень их участия в инклюзивном 
образовании и процессе формирования межличностных отношений варьируется, поскольку особенности 
речевого развития предполагают необходимость применения специфических методик обучения и 
коррекции. 

 
Результаты и обсуждение 

Методики и стратегии взаимодействия детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 
разнообразного происхождения и степени тяжести объединяет одна важная особенность: наличие 
речевых дефектов, делающих их объектом целенаправленного педагогического влияния. Наблюдения 
экспертов в области инклюзивного образования указывают на трудности интеграции таких детей в 
коллектив: они реже вовлекаются в групповую динамику, испытывают ограничения в принятии на себя 
ответственных ролей при организации учебных и внеучебных активностей. Это оказывает существенное 
воздействие на их личностное развитие и замедляет социализацию (Седов, 2004). Исследования 
подтверждают недостаточную развитость коммуникативных умений у данной категории учащихся, 
подчеркивая необходимость в проведении психологической коррекции для развития данных навыков у 
младших школьников с ТНР. В рамках исследования был разработан и апробирован комплекс 
психологических упражнений, нацеленных на улучшение коммуникативных способностей школьников с 
ТНР. 

Стратегии формирования умений межличностного общения у детей с серьезными речевыми 
нарушениями зависят от характера и степени нарушений и включают в себя расширение лексического 
запаса, улучшение восприятия, коррекцию речевых дефектов, стимуляцию речевой активности, 
организацию коллективных заданий и участие в совместных мероприятиях. Такой подход способствует 
значимым сдвигам в личностном развитии и социализации детей с ТНР. 

В контексте инклюзивного образования критически важно адекватно структурировать 
образовательный процесс, учитывая ограниченные речевые возможности детей с ТНР, связанные с 
замедленным подбором слов и трудностями в построении грамматических конструкций. Развитие 
речевых навыков должно осуществляться через тщательно подобранные сюжетно-ролевые игры и 
создание коммуникативных ситуаций, направленных на формирование уважительного отношения к 
собеседнику и осознание всех аспектов коммуникативного процесса. 

Коррекционно-логопедическая работа с детьми с ТНР строится на основе принципов онтогенеза, 
интеграции диагностики и коррекции, а также общедидактических, комплексных, системных подходов и 
активного вовлечения детей в процесс обучения. 

В контексте инклюзивного образования реализуется коррекционно-логопедическая программа, 
нацеленная на улучшение межличностных взаимодействий учеников с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР), где ключевую роль играют коммуникативные игры. Программа развертывается в три фазы, 
каждая из которых решает определенные задачи: 

1. разработка методического комплекса, предназначенного для стимулирования 
межличностного общения среди учащихся с ТНР с применением коммуникативных игровых техник. 

2. реализация коррекционных и логопедических мероприятий, способствующих интеграции 
учащихся с ТНР в социально-образовательную среду через организацию и проведение 
коммуникативных игр. 

3. стимуляция развития артикуляционных навыков, дыхательной и мелкой моторики;  
4. повышение заинтересованности и мотивации к участию в коллективных речевых 

действиях среди детей с ТНР;  
5. активизация воображения, восприятия, концентрации внимания и памяти, расширение 

объема коррекционного воздействия через игровые активности. 
У детей с глубокими речевыми нарушениями прослеживается ряд психологических и 

когнитивных особенностей, обусловленных их речевыми ограничениями, к примеру, 
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несформированность фонематического восприятия, затруднения слухового и зрительного восприятия, 
нарушения пространственных представлений, проблемы с памятью и вниманием. К общим 
характеристикам детей с ТНР относятся нестабильность интересов, уменьшенная учебная мотивация, 
сниженная способность к наблюдению, а среди поведенческих особенностей выделяют застенчивость, 
колебания в самооценке, склонность к замкнутости, повышенную эмоциональную чувствительность, 
проблемы в общении и недостаточно развитые умения саморегуляции и самоконтроля. Эти дети 
осознают свои речевые трудности, что усиливает их чувство неполноценности и способствует 
стремлению избегать общения, что затрудняет их социальную адаптацию и интеграцию. 

В рамках первоначального этапа коррекционно-логопедической интервенции были реализованы 
упражнения, нацеленные на улучшение функций речевого дыхания, стабилизацию тонуса 
артикуляционной мускулатуры, укрепление мелкой моторики рук, а также на развитие фонематического 
слуха и навыков звукового анализа с применением игровых методик таких, как «Поток», «Дождик», «Буря 
в пустыне», «Лабиринт», «Шагалки». 

На следующей, ключевой фазе программы, продолжилось выполнение задач, поставленных на 
начальном этапе, с дополнением в виде активизации коммуникативных умений младших школьников 
через упражнения, симулирующие реальные социальные взаимодействия, такие как «прогулка», 
«Остров дружбы», «Охота на тигров», «магазин». 

На заключительном этапе осуществлялось укрепление и закрепление приобретенных речевых и 
коммуникативных навыков. Предложенные задания были направлены не только на развитие моторики и 
внимания, но также на формирование фонематической осознанности, улучшение слухового и 
зрительного восприятия, расширение пространственных представлений и усиление памяти. 

Родители были проинструктированы по методикам выполнения этих упражнений дома, чтобы 
обеспечить регулярность и систематичность тренировок. 

Применяемый в данной работе игровой метод включал в себя разнообразные формы игровой 
активности, комбинируя их с дополнительными методиками объяснения, демонстрации, наводящими 
вопросами и заданиями. Сущностные элементы игрового метода – вовлечение в сюжетно-ролевые игры, 
где дети выполняли определенные роли, вживаясь в предложенные сценарии, такие как домашние 
ситуации, школьные уроки, походы в магазин и прочее, что способствовало развитию их 
коммуникативных и социальных навыков. В дополнение к этому использовались нестандартные методы, 
такие как аква-терапия и песок-терапия, обогащающие восприятие и взаимодействие детей с 
окружающим миром через тактильные и визуальные ощущения. 

 
Заключение 

В современном образовательном дискурсе активно ведется обсуждение инклюзивных практик, 
которые вызывают разноплановые реакции среди учителей, исследователей и практикующих 
специалистов. Разнообразие взглядов на методы инклюзивного обучения и поддержки отражает 
сложность их внедрения, особенно когда речь заходит о налаживании межличностного общения и 
коммуникативных навыков. 

Процесс коммуникативного развития в течение онтогенеза можно описать как 
последовательность эволюций и модификаций жанров речи, которые совершенствуются по мере 
взросления ребенка. Однако для детей с серьезными речевыми нарушениями эта последовательность 
нарушается, что затрудняет их взаимодействие в обычных социальных условиях. 

Инклюзивное образование создает пространство для разнообразных форм межличностных 
контактов, в рамках которых дети, столкнувшиеся с проблемами в речевом развитии, и дети без 
подобных нарушений могут взаимно осваивать базовые принципы коммуникации как с ровесниками, так 
и со взрослыми. Это обогащает образовательный процесс, делая его более гибким и адаптированным к 
потребностям каждого участника образовательной среды. 

 
 
 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-2 / Volume 14 (2024). Issue 2-2 

 

 
112 

Список литературы 
1. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 5: Основы дефектологии. Под ред. Т.А. 

Власовой. М.: Педагогика, 1983. С. 368. 
2. Вахобжонова З.Б. К вопросу об интегрированном обучении и воспитании дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи // Университетское образование: культура и наука: материалы 
Международного молодежного научного форума. Отв. ред. А.П. Шмакова. Ульяновск: Изд-во 
Ульяновского государственного педагогического университета, 2012. Ч. 1. С. 58-61.  

3. Зайцев Д.В., Селиванова Ю.В. Инклюзивная парадигма современного образования в 
России: региональная специфика реализации // Гуманитарные науки. 2018. № 2(42). С. 43-52.  

4. Крюковская Н.В., Сидорко Т.В. Социализация учащихся с тяжелыми нарушениями речи в 
условиях инклюзивного образования // Теория и практика специального и инклюзивного образования: сб. 
научно-метод. трудов с междунар. участием. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. С. 215-219.  

5. Леханова О.Л., Нетужилова О.С. Угрозы нарушения общения со сверстниками у детей с 
тяжелыми нарушениями речи в условиях дошкольного инклюзивного образования // Вестник 
Череповецкого государственного университета. 2013. № 3(49). Т. 1. С. 117-121.  

6. Лубовский В.И. Инклюзия – тупиковый путь для обучения детей с ограниченными 
возможностями // Современное дошкольное образование. Теория и практика. 2017. № 2. С. 32-37.  

7. Матасов Ю.Т. Судьба инклюзивного проекта // Теория и практика специального и 
инклюзивного образования: сб. научно-метод. трудов с междунар. участием. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2019. С. 222-226.  

8. Седов К.Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции. М.: Лабиринт, 
2004. С. 320. 

9. Сидорко Т.В., Бояревич В.В. Особенности социокультурной компетенции детей с 
тяжелыми нарушениями речи // Социализация личности на разных этапах возрастного развития: опыт, 
проблемы, перспективы: сб. науч. ст. IV Региональной научно-практ. конф. (с междунар. участием). Отв. 
ред. Н.В. Михалкович. Гродно: ГрГУ, 2017. С. 92-96.  

10. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, Протокол № 4/15 от 22 декабря 2015 г.).  

 
 

The problem of forming communicative interaction of students with severe speech impairments in 
conditions of inclusive education 

 
Sofya A. Komarova  
Independent researcher 
Southern Federal University  
Rostov-on-Don, Russia 
Komarovasofya@yandex.ru 
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Nadezhda V. Kotova  
Independent researcher 
Southern Federal University  
Rostov-on-Don, Russia 
kotova.nadezhdaa@yandex.ru  
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
 
 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-2 / Volume 14 (2024). Issue 2-2 

 

 
113 

Evgenia D. Ivanova  
Independent researcher 
Southern Federal University  
Rostov-on-Don, Russia 
rodina.evgeniya.1999@gmail.com  
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Asya D. Yaltyryan 
Independent researcher 
Southern Federal University  
Rostov-on-Don, Russia 
chuvaraeva99@mail.ru  
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Received 05.11.2023 
Accepted 26.12.2023 
Published 28.02.2024 
 
UDC 376.1:371.671.5 
DOI 10.25726/c8321-1621-3891-v 
EDN VJAOST 
VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical 
sciences) 
OECD 05.03.HE EDUCATION, SPECIAL 

 
Abstract 
The article deals with the problems of implementation of inclusion in educational institutions, inclusion 

of children with severe speech impairment (SLI) in the inclusive process, the results of sociological research are 
studied, psychophysiological characteristics of children with SLI are given. Interpersonal interaction in children 
with severe speech disorders is considered, it is complicated by the existing pathologies of different genesis in 
varying degrees of severity, it complicates the formation of communicative manifestations in society. 
Interpersonal interaction leads to a delay in the development of personality. This article presents the analysis of 
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of students with THD, ways of successful formation of communicative competences in children of this category. 
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Аннотация 
В статье анализируются различные концепции и подходы к организации учебного процесса в 

Академии МЧС России, обосновывается необходимость подготовки специалистов широкого профиля в 
эпоху доминирования цифровых технологий и углубления междисциплинарных связей. Автор исследует 
идеи заведующего кафедрой философии в Академии ГПС МЧС России, доктора философских наук В.Н. 
Липского, основные концепции которого он изложил в статье для журнала «Культура и безопасность». 
Работа ученого ставит перед современными педагогами вузов задачу переосмыслить и обновить 
образовательные стандарты и подходы в свете внедрения цифровых технологий. 

 
Ключевые слова 
концепция образования, узкий специалист, специалист широкого профиля, универсальные 

компетенции, искусственный интеллект. 
 

Введение 
Сегодня, когда мы стоим на пороге эры цифровых технологий и искусственного интеллекта, 

перед образовательной сферой встает вызов пересмотра давно устоявшихся подходов и методов. Это 
требует не только технологического обновления, но и философского осмысления новых социальных, 
политических и мировоззренческих тенденций, возникающих в связи с цифровой трансформацией. 

В эпоху, когда изменения охватывают каждый уголок нашего общества, цифровизация 
революционизирует привычные социальные структуры и жизненные паттерны. Искусственный 
интеллект, казавшийся далекой мечтой, теперь воплощается в жизнь, затрагивая все аспекты нашей 
деятельности и быта. Открылась возможность не просто работать из дома, но и обучаться, участвовать 
в голосовании на выборах и многое другое, что когда-то показалось бы невозможным. Эти быстрые 
трансформации вызывают необходимость глубоких изменений в системе высшего образования, в 
частности, акцентируя внимание на подготовке нового поколения специалистов, способных 
адаптироваться к новым условиям.  

В данной статье большое внимание уделено идеям профессора В.Н. Липского. Подробно 
изложенные в его работах, они четко определяют роль социально-гуманитарных дисциплин в 
формировании осознанного восприятия современных реалий у будущих специалистов. В своих 
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публикациях заслуженный работник Высшей школы неоднократно подчеркивает, что обучение должно 
способствовать пониманию текущих социально-экономических, культурных и политических процессов, 
что особенно важно для специалистов, работающих в сфере чрезвычайных ситуаций. 

В целом взгляды Липского на образование представляют собой значимый вклад в дискуссию о 
будущем российского образования, призывая к глубокому и всестороннему переосмыслению его основ, 
направленности и содержания в контексте текущих и предстоящих вызовов (Липский, 2021). В этой связи 
нельзя не приветствовать мнение В.Н. Липского, который, со ссылкой на П. Энгельмейера, говорит о том, 
что «…роль социально-гуманитарных дисциплин состоит в том, чтобы их содержание способствовало 
формированию у будущих специалистов МЧС осознанного понимания современных социально-
экономических, культурных и политических реальностей» (Липский, 2021). Целью данной статьи 
является исследование этого центрального аргумента с учетом современного взаимодействия между 
естественными науками, социально-политическими науками и гуманитарными дисциплинами. Это 
разностороннее переплетение дисциплин играет ключевую роль в разработке актуальной 
образовательной стратегии в целом, а философские корни естествознания оказывают 
фундаментальное влияние на его развитие. 

 
Материалы и методы исследования 

Примером этого служит работа И. Ньютона «Математические начала натуральной философии» 
(Карпенко, 2013), которая радикально трансформировала подход к изучению природы, положив начало 
тому, что сегодня мы знаем как теоретическую физику. Ньютона интересовал поиск общих законов 
существования, что привело его к формулировке закона гравитации и трех законов движения. Схожим 
образом, Фарадей предложил революционный взгляд на структуру материи, отходя от идеи атомов к 
представлению о поле как фундаментальной основе материального мира. Согласно его учению, атомы 
– это конденсации силовых линий поля, что делает материю активной и неразрывно связанной с 
движением. 

В свою очередь, Ж-Б. Ламарк, заложивший основы первой теории эволюции органического мира, 
также уделял важность философскому аспекту своих исследований, что нашло отражение в названии 
его работы «Философия зоологии». Его предположение о происхождении человека от высших приматов 
через адаптацию к окружающей среде затрагивает как научные, так и философские размышления о 
природе человеческого бытия. 

Почти одновременно с Ламарком взаимосвязь философии и наук о природе отметил и И.В. Гете, 
который утверждал, что физик, хотя и не обязан быть философом, должен обладать пониманием 
философских принципов для глубокого анализа явлений природы. Итогом размышлений Гете стал 
вывод о том, что философия и естествознание взаимно обогащают друг друга, способствуя развитию 
целостного понимания мира (Гете, 1964). 

В ХХ веке нобелевский лауреат и один из пионеров квантовой механики В. Гейзенберг ввел в 
научный оборот принцип неопределенности, то стало значительным вкладом ученого в 
фундаментальное понимание физики, которое вывело эту дисциплину на совершенно новый уровень. 
Он утверждал, что глубокое понимание атомной физики невозможно без знакомства с греческой 
философией. В своем ключевом труде «Физика и философия. Часть и целое» Гейзенберг подчеркивает 
тесную связь современного естествознания с древнегреческой натурфилософией, указывая на то, что 
современные усилия по пониманию мира во многом напоминают ранние попытки греческих мыслителей 
разгадать загадки природы (Гейзенберг, 1989). 

Само название этой важной работы многое говорит о ее содержании, раскрывая глубинный 
гносеологический подход к исследованию физической реальности. Ученый, столкнувшись с огромным 
количеством эмпирических данных и противоречащих друг другу гипотез в рамках квантовой физики, 
пришел к прозрению о том, что без основательного философского понимания, которое предоставляет 
видение целостности мира, невозможно распутать клубок загадок, которые таит в себе ядерная физика 
микрочастиц. Этот прорыв Гейзенберга в области теории познания играет столь же значимую, если не 
более важную роль, чем его знаменитый принцип неопределенности. 
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Рисунок 1. Ж.-Б. Ламарк 

 

 
Рисунок 2. И.В. Гете 
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Рисунок 3. В. Гейзенберг (1901-1976) 

 
Отвлекшись от своих эмпирических разработок, знаменитый ученый-физик обратился к изучению 

философии, стремясь найти фундаментальные основания для создания квантовой теории. В результате 
этого поиска он сформулировал новаторскую идею в физических науках: без понимания целостности 
системы невозможно глубоко осознать природу ее составляющих элементов. 

Идея целостности становится краеугольным камнем для естествознания, предполагая, что 
характеристики системы не сводятся просто к алгебраической сумме свойств ее компонентов. 
Рассмотрим машину как пример механизма, чье свойство целостности позволяет ей выполнять 
транспортные функции независимо от типа перевозимого груза. Без осознания этого ключевого свойства 
даже самый опытный механик столкнется с трудностями при ремонте. Аналогично, невозможно 
адекватно оценить функции и роль отдельных элементов машины, таких как цилиндр, коробка передач 
или система охлаждения, не рассматривая их в контексте общей функциональности автомобиля. И 
Гейзенберг искал именно такую универсальную опору, которая позволила бы объяснить элементы мира 
и сложные явления, подобные квантовой механике, исходя из принципа целостности (Бабин, 2015). 

Философия, интегрируя фундаментальные знания различных наук, создает общую, целостную 
картину мироздания. Это и служит фундаментальным основанием для всего естествознания. Принцип 
перехода от общего к частному, который ученый вновь открыл для себя и мира наук, демонстрирует, как 
более общие знания обеспечивают более глубокое понимание конкретных явлений (Бабин, 2015). 

Это можно просто продемонстрировать на примере добычи угля, которая напрямую зависит от 
знаний о расположении угольных пластов. Эти знания, в свою очередь, базируются на более общей 
теории формирования геологических слоев, которая опирается на понимание закономерностей развития 
Земли, Галактики и, в конечном счете, всей Вселенной. 

В контексте философской дискурсивности, методологически обоснованным кажется начать с 
раскрытия фундаментального антагонизма, который оказывается в эпицентре дебатов о современных 
образовательных дилеммах: курс должен быть нацелен на формирование специалистов с узкой 
направленностью или же на воспитание профессионалов с широким кругозором? 

В своем труде Гегель представил и подробно обосновал ключевые категории «видимость» и 
«иллюзорность», которые положил в основание методологии научного познания, хотя зародыши мысли 
об этих понятиях прослеживаются уже в древнегреческой философии, а именно в работах Платона и 
Аристотеля. Веками человечество убеждало себя в плоскости Земли, исходя из непосредственных 
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сенсорных восприятий, однако действительность развертывается совсем в другой плоскости. 
Аналогичный гносеологический и психологический контекст охватывает и вопрос об образовательной 
стратегии на первый взгляд кажется безусловным, что следует формировать узкопрофильных 
специалистов, мастеров одного дела, обладающих ограниченным спектром навыков. Но это лишь 
иллюзия, ведущая в тупик развития образовательного процесса, поскольку все сферы человеческой 
деятельности, включая технологии, претерпевают стремительные изменения, обрекая 
узкоспециализированных профессионалов на профессиональную невостребованность (Гегель, 1974). 

Пример пожарной охраны иллюстрирует сдвиг в ее функционировании к большей 
универсальности, вызванный сложением общемировых тенденций к усложнению социальной среды, 
что, в свою очередь, предъявляет высокие требования к компетентностям и практическим умениям. Эта 
эволюция только подтверждает гипотезу о глобальном эволюционизме (Ходикова, 2021).  

Истории жизненного и научного пути выдающихся ученых и инноваторов демонстрируют, что 
подготовка специалистов с широким профессиональным горизонтом значительно эффективнее 
способствует прогрессу в науке и обществе в целом, обеспечивая индивидам возможность полноценно 
реализовать свой творческий потенциал. Величайшие открытия и научные достижения зачастую 
становятся делом рук людей, обладающих глубокой эрудицией, способных применять знания из 
различных областей, что сегодня описывается концепциями межпредметных и междисциплинарных 
взаимодействий, а также критического мышления (Фурс, 2021). 

 
Результаты и обсуждение 

Ускоренный темп и возрастающая сложность современной социальной динамики, 
отражающиеся в экспансии плюрализма в экономической, политической, социокультурной и 
идеологической областях, предъявляют повышенные требования к квалификации сотрудников 
пожарной службы в адаптации к новым формам профессиональной активности. В современных условиях 
роль пожарного значительно расширяется: помимо прямых обязанностей по борьбе с огнем, спасению 
жизней и сохранению имущества, он обязан обладать навыками оказания первой медицинской помощи 
и психологической поддержки пострадавшим в результате пожара или катастроф. 

Также прогресс в области пожарно-спасательной техники и технологий подразумевает 
необходимость мультидисциплинарных знаний. Создание эффективных, безопасных и экономически 
выгодных методов борьбы с огнем немыслимо без привлечения теоретических оснований и 
практического опыта, заимствованных из различных областей науки. В эру всевластия цифровизации и 
интегративного подхода к решению сложнейших задач актуализируется необходимость 
реформирования системы высшего образования. Соответственно, миссия нашего учебного заведения 
состоит в формировании кадров, обладающих широким спектром компетенций. 

Специалист с широким профилем обладает не только обширными познаниями в различных 
дисциплинах, но и пониманием их логики и методологии, что позволяет ему эффективно решать как 
практические, так и теоретические задачи. Такой профессионал отличается высоким уровнем 
профессиональной этики и ответственности за возложенные на него обязанности, способен к быстрому 
и адекватному реагированию в критических ситуациях, основывая свои действия на комплексном 
применении знаний, усвоенных в ходе обучения. 

Члены преподавательского коллектива нашей кафедры уделяют особое внимание 
формированию у студентов глубокого понимания и осознания одной важной истины: нет такого понятия 
как избыточные знания. Обширные знания, включая те, которые выходят за рамки специализированных 
дисциплин, неизменно окажутся полезными и найдут свое применение как в профессиональной 
деятельности, так и в личной жизни, станут той самой опорой, независимо от того, является ли их 
влияние очевидным или скрытым, прямым или косвенным. Это – непререкаемая реальность 
современности. 

На сегодняшний день, пребывая в сердце второго десятилетия XXI века, общество активно 
стремится к специалистам, обладающим не только профессиональной подготовкой, но и развитой 
общекультурной основой. В условиях динамично меняющегося мира, качественное исполнение 
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профессиональных обязанностей подразумевает способность специалиста к применению знаний, 
полученных из различных научных областей, для освоения новейших технологий и методов организации 
трудовой активности. Такие специалисты вынуждены постоянно находиться в процессе 
самообразования и повышения квалификации, опираясь на универсальные ценности в политике, 
экономике и социальной сфере. Эпоха, когда акцент в обучении делался на узкую специализацию, 
безвозвратно канула в лету. 

Дисциплина под названием «Концепции современного естествознания» (КСЕ), предлагаемая 
слушателям АГПС специалистами нашей кафедры, представляет собой мировоззренческий курс. Он 
знакомит студентов с новейшими достижениями в области естественных наук, способствуя 
формированию у них гармоничного, системного и целостного научного мировоззрения. Курс направлен 
на развитие у студентов способности к мультиаспектному анализу профессиональных вопросов, что 
является неотъемлемым качеством специалиста с широким профильным мышлением. 

Отличительной чертой обладателя высшего образования является его способность к 
комплексному взгляду на проблематику, в отличие от выпускников колледжей и других учреждений 
среднего специального образования, чья задача сводится к обеспечению бесперебойного 
функционирования уже действующих производственных мощностей, технологических процессов и 
организационных структур. 

 
Заключение 

В рамках повышения качества подготовки кадров в высших учебных заведениях стоит задача 
культивирования специалистов, способных не только адаптироваться к текущим условиям динамично 
развивающихся отраслей, но и активно влиять на прогресс в области техники, технологий и 
организационных аспектов пожарного дела. В этом контексте приоритет отдается подготовке не 
узкопрофильных исполнителей, а мультидисциплинарных экспертов, способных к творческому подходу 
в решении сложных задач. Это направление является неотъемлемой частью глобальных трендов в 
развитии образовательной сферы. 

Неоспоримо, что выпускники, обладающие развитой общей культурой и обширными знаниями в 
различных областях, демонстрируют высокую эффективность в профессиональной деятельности за 
счет своего творческого потенциала. Особенно важно это для будущих руководителей в сфере пожарной 
безопасности, которым предстоит не только управлять текущими процессами, но и прогнозировать пути 
развития технологий и методик в этой области, опираясь на глубокое понимание как существующих, так 
и потенциальных трендов. От них требуется умение аналитически обдумывать и обосновывать 
стратегии развития пожарной техники, методы тушения пожаров, а также подходы к организации работы 
пожарных подразделений в рамках МЧС России. 

Такова миссия учебных заведений, подготавливающих будущее пожарное руководство страны. 
При разработке учебных программ следует исходить из понимания важности формирования лидерских 
качеств у студентов, предоставляя им не только знания, но и умения, необходимые для решения 
сложных междисциплинарных задач. Отход от концепции массовой подготовки простых исполнителей, 
символично названных «пожизненными» начальниками караула, к подготовке квалифицированных 
управленцев является ключевым. Ведь, как показывает практика, выпускники средних специальных 
учебных заведений, стремящиеся к профессиональному и карьерному росту, со временем также 
обращаются к высшему образованию, стремясь решать более сложные и комплексные задачи на новом 
уровне квалификации. 

 Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что путь к углубленной 
специализации в сфере высшего образования сегодня лежит через глубокую, междисциплинарную и 
всестороннюю подготовку студентов, обеспечиваемую образовательным процессом для формирования 
специалиста с широким профессиональным профилем. 
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Abstract 
The article analyzes various concepts and approaches to the organization of the educational process at 

the Academy of the Ministry of Emergency Situations of Russia, substantiates the need to train broad-based 
specialists in the era of the dominance of digital technologies and the deepening of interdisciplinary ties. The 
author explores the ideas of the head of the Department of Philosophy at the Academy of GPS of the Ministry 
of Emergency Situations of Russia, Doctor of Philosophy V.N. Lipsky, whose basic concepts he outlined in an 
article for the journal Culture and Security. The scientist's work sets the task for modern university teachers to 
rethink and update educational standards and approaches in the light of the introduction of digital technologies. 
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Аннотация 
Современное общество характеризуется неопределенностью. Руководителю образовательной 

организации приходится решать управленческие задачи в условиях неопределенности. Подготовка 
будущих руководителей системы образования ведется в педагогических вузах в рамках реализации 
образовательных программ специализированного уровня высшего образования (магистратура). 
Подобные программы могут включать подготовку магистрантов к решению профессиональных задач в 
условиях неопределенности. Высокой степенью неопределенности характеризуются управленческие 
задачи, связанные с инновационной деятельностью. Цель статьи – показать возможность подготовки 
студентов магистратуры к решению профессиональной задачи в условиях неопределенности, 
моделируя одно из направлений инновационной деятельности. В качестве инновационного направления 
выбрана пропедевтика инженерного образования в начальной школе, в качестве профессиональной 
задачи – разработка управленческой модели формирования функциональной инженерной грамотности 
у младших школьников. Методологическими основаниями выступили положения об инженерной 
грамотности как виде функциональной грамотности, о возможности формирования основ 
функциональной грамотности младших школьников, предлагая им задания в зоне актуального развития 
для самостоятельного выполнения и в зоне ближайшего развития для выполнения с помощью взрослого. 
В основу управленческой модели положен дифференцированный подход в работе с детьми, 
ориентированными на получение инженерного образования, и с детьми, для которых инженерная 
грамотность полезна при решении практических жизненных задач. В статье представлен ситуационный 
анализ, отражающий разработку и опытную проверку управленческой модели формирования 
функциональной инженерной грамотности в рамках исследовательской работы студентки магистратуры. 
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Введение 

Обеспечение конкурентоспособности экономики, технологического суверенитета и выхода на 
уровень технологического лидерства – важнейшая задача России. В контексте растущего влияния 
технологий на общество особое внимание уделяется инженерному образованию. 

В современной российской (Андрюхина, 2023; Адимурдин, 2023; Носков, 2023) и зарубежной 
педагогической науке (Cencelj, 2019) исследуются различные аспекты инженерного образования. 
Профессиональное ориентирование детей в сфере инженерии и выявление их потенциала возможно 
уже в начальной школе. 

Инженерное образование может рассматриваться как профессиональное образование и как 
образование, необходимое для решения каждодневных жизненных ситуаций (функциональная 
инженерная грамотность). Важно учитывать, что не все родители учеников начальных классов 
рассматривают в будущем для своего ребенка получение профессии инженера. Однако инженерная 
грамотность как способность решать практические жизненные задачи, обладая необходимыми 
инженерными знаниями и умениями, инженерным мышлением, необходима каждому жителю 
высокотехнологичного мира. 

Формирование инженерной функциональной грамотности – инновационная задача. Ее 
актуальность обоснована логикой развития образовательных результатов: от элементарной грамотности 
к функциональной грамотности и к профессиональной компетентности (Егоров, 2022). В педагогической 
науке остается недостаточно исследованным вопрос о возможности формирования основ инженерной 
грамотности на уровне начального общего образования и включения процесса формирования 
функциональной инженерной грамотности в процесс управления общеобразовательной организацией. 
Отмеченное позволяет аргументировать целесообразность разработки управленческой модели 
формирования функциональной инженерной грамотности в начальной школе. 

Разработка и реализация на практике возможностей формирования функциональной 
инженерной грамотности на уровне начального общего образования относится к инновационной 
деятельности в сфере образования. Такая задача для руководителя образовательной организации 
является новой профессиональной задачей и решается в условиях неопределенности. Подобная задача 
может решаться с научным сопровождением в ходе исследовательской работы обучающихся по 
программам специализированного педагогического образования (магистратура). 

Статья содержит ситуационный анализ решения профессиональной задачи в условиях 
неопределенности студенткой магистратуры педагогического вуза, Е.М. Шиховой, обучавшейся по 
образовательной программе «Менеджмент начального общего образования», в процессе разработки 
управленческой модели формирования инженерной грамотности.  

 
Материалы и методы исследования 

Теоретическая часть исследования выполнена с использованием методов анализа и 
сопоставления требований к результатам освоения программ педагогического образования на втором 
уровне (магистратура) с требованиями профессионального стандарта в части трудовых действий 
руководителя общеобразовательной организации. 

Основным методом исследования в эмпирической части выступил ситуационный анализ (case 
study), который используется для подтверждения ранее выдвинутой гипотезы. В эмпирическом 
исследовании также использовались опытная проверка разработанной управленческой модели, метод 
интервью, анкетирование, экспертная оценка.  

 В качестве методологических оснований исследования использованы теоретические 
положения:  
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- о месте функциональной грамотности в системе образовательных результатов 
(Сравнительный анализ, 2021; Егоров, Захарова, 2023), о типах задач для подготовки педагогов к 
формированию функциональной грамотности обучающихся (Захарова, Безукладников, 2022); 

- об инженерной грамотности как виде функциональной грамотности (Cencelj, 2019); о 
структуре инженерного мышления (Андрюхина, 2023; Адимурдин, 2023);  

- о задачах инженерной пропедевтики на разных уровнях общего образования (Носков, 
2023); 

- о принципе преемственности как заданной траектории развития с сохранением 
своеобразия целей каждого уровня образования (Гессен, 1995); 

- о специфике управленческих задач в ситуации неопределенности (Розенберг, 2017). 
 

Результаты и обсуждение 
Управление организацией в ситуации неопределенности – актуальная задача современного 

общества, способы решения которой ищут исследователи в сфере управления (Розенберг, 2017) и 
практики в сфере образования (Танцева, 2012). Неопределенность характерна для инновационной 
деятельности на начальных этапах (Кларин, 2020; Кларин, 2022). В связи с тем, что современный мир 
характеризуется неопределенностью (Прохорова, 2023), подготовка руководителя образовательной 
организации к решению профессиональных задач в ситуации неопределенности – актуальная проблема 
педагогического образования.  

Сопоставление профессионального стандарта руководителя образовательной организации 
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.04.2021 № 250н) и Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего педагогического образования (далее – ФГОС 
ВО) (Приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1505) показало наличие взаимосвязанных требований 
к деятельности руководителя общеобразовательной организации и к подготовке выпускника вуза в 
аспекте управления инновационной деятельностью (табл. 1), относящихся к управленческим 
компетенциям (Алиева, 2020). 

 
Таблица 1. Требования к подготовке выпускника вуза и к деятельности руководителя 
образовательной организации (управление инновационной деятельностью) 

Источник Требование 
Профессиональный стандарт 
«Руководитель 
образовательной организации» 
(Приказ Минтруда от 
19.04.2021 № 250н) 

Трудовое действие: 
«Обеспечение условий для 
разработки, апробации и 
внедрения образовательных 
инициатив и инноваций» 

Умение: «Организовывать 
инновационную 
деятельность в 
образовательной 
организации» 

ФГОС ВО (Приказ Минобрнауки 
России от 21.11.2014 № 1505) 

Требование к результатам обучения: Профессиональная 
компетенция (ПК-1): «Способность исследовать, организовывать 
и оценивать управленческий процесс с использованием 
инновационных технологий менеджмента, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы» 

 
Во взаимосвязи приведенных требований строилась исследовательская деятельность 

магистранта, отраженная в настоящей публикации. 
На первом этапе исследования студенткой проведено интервью с инженерами ОА ОДК 

«Пермские моторы»: респонденты обозначили потребность в инженерных кадрах и предложили 
развивать интерес и знакомить детей с профессией «инженер» на уровне начального общего 
образования. Соответственно был поставлен исследовательский вопрос о том, как в процессе 
управления образовательной организацией реализовать возможность пропедевтики инженерного 
образования в начальных классах. Целью исследования, инициированного студенткой, стало 
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теоретическое обоснование, разработка и опытная проверка модели управления процессом 
пропедевтики инженерного образования в начальной школе с применением дифференцированного 
подхода. В основу научной работы студентки положено предположение о том, что пропедевтика 
инженерного образования в начальной школе возможна, если разработать и реализовать 
управленческую модель, включающую целевой, содержательный, организационно-деятельностный, 
результативный компоненты, которые в совокупности позволяют реализовать дифференцированный 
подход в обучении и создать условия для формирования у младших школьников основ инженерной 
функциональной грамотности. 

На основе анализа научных источников рассмотрены понятия «инженерная функциональная 
грамотность», «дифференцированный подход». Затем проведен анализ форм пропедевтики 
инженерного образования в общеобразовательной организации, определены стартовые условия; 
создана управленческая модель пропедевтики инженерного образования в начальной школе. На 
третьем этапе проведена опытная проверка разработанной модели и выполнен анализ ее результатов. 

С опорой на научные публикации определено место функциональной инженерной грамотности в 
системе образовательных результатов. Инженерная грамотность как вид функциональной грамотности 
позволяет ребенку на ранних этапах освоить язык техники и понять, как работает технический мир, 
окружающий современного человека. Инженерная функциональная грамотность, является сложным 
многокомпонентным понятием, неразрывно связанным с понятиями «грамотность», «функциональная 
грамотность» с точки зрения становления личности будущего специалиста в рамках его 
профессионального, так и социального жизненного опыта (Носков, 2023; Алисеенко, 2023; 
Сравнительный анализ, 2021). 

Основой формирования инженерной функциональной грамотности выступает развитие 
инженерного мышления, которое позволяет максимально использовать способности и применять их в 
практической деятельности. Термин «инженерное мышление» объединяет различные виды мышления: 
логическое, творческое, наглядно-образное, практическое, теоретическое и техническое (Андрюхина, 
2023; Волкова, 2023; Адимурдин, 2023). 

Такой комплексный вид мышления выходит за пределы возрастных возможностей младших 
школьников, однако студенткой рассмотрены разные типы инженерных задач, которые доступны ученику 
начальных классов. С опорой на исследования Л.В. Занкова, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. 
Давыдова, А.Н. Леонтьева и методологию формирования функциональной грамотности младших 
школьников (Сравнительный анализ, 2021), определены теоретические основания работы: часть 
инженерных задач может быть решена младшими школьниками самостоятельно (в зоне актуального 
развития), другая часть – с помощью взрослого (в зоне ближайшего развития). 

Анализ федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 
общего образования показал, что пропедевтика инженерного образования в начальной школе может 
рассматриваться в логике формирования инженерной функциональной грамотности и опираться на 
выделенные во ФГОС НОО предметные, метапредметные и личностные результаты. Интервью с 
инженерами «Пермских моторов» показало востребованность соответствующих результатов. На вопрос 
«Какие типы заданий можно предложить школьнику для развития инженерного мышления?» получены 
следующие ответы: «Сюжетные задания, их решение требует целостного восприятия ситуации», 
«Логические, творческие задания», «В первую очередь необходимо дифференцировать задания по 
уровню способностей детей. Инженерное мышление начинает активизироваться в проектной или 
исследовательской работе». 

Рассматривая возможности дифференцированной работы с младшими школьниками в процессе 
формирования инженерной функциональной грамотности, студентка изучила понятия 
«дифференцированный подход» «дифференциация», «дифференцированное обучение», выделила 
ключевое определение: «Дифференцированный подход в обучении предполагает глубокое изучение 
индивидуальных особенностей учащихся, их классификацию по типологическим группам и организацию 
работы этих групп над выполнением специфических учебных заданий, которые способствуют их 
умственному и нравственному развитию» (Чередов, 1973).  
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Изучение опыта образовательных организаций позволило выявить, что с основами инженерных 
знаний обучающиеся знакомятся в различных формах: 

1) урочная деятельность в рамках преподавания предметов «Технология», «Математика», 
«Окружающий мир»; 

2) внеурочные занятия («ТИКО-конструирование», «Мои первые проекты», «Школа юного 
инженера», «Решение нестандартных задач» и др.); 

3) проектная и исследовательская деятельность, участие обучающихся в мероприятиях, 
направленных на пропаганду и развитие детского инженерно-технического творчества: научно-
практические конференции школьников, включая специальную номинацию для учеников 1-4 классов; дни 
науки, олимпиады, фестивали, выставки, соревнования, круглые столы; 

4) сотрудничество с социальными партнерами, промышленными предприятиями: 
экскурсии, консультирование учеников при выполнении технических проектов, проведение экспертами 
занятий и мастер-классов; 

5) знакомство с профессиями родителей обучающихся. 
Для выявления возможной структуры и содержания разрабатываемой модели 

проанализированы сайты общеобразовательных школ города Перми с инженерной направленностью, 
выявлено отсутствие подобных моделей, аргументирована актуальность разработки управленческой 
модели. 

На начальном этапе разработки модели использована методика Янга, с помощью которой 
определены возможности, угрозы, пути решения проблемы, а также условия разработки модели. В 
качестве движущих сил выделены желание администрации и педагогов, повышение квалификации 
учителей и развитие инженерного образования в школе. В качестве сдерживающих сил: занятость 
педагогов, нежелание сотрудников работать в команде, необходимость изменения образовательной 
программы. Сопоставление движущих и сдерживающих сил показало, что движущие силы преобладают 
(28 против 12 баллов), следовательно, внедрение командного менеджмента в ходе разработки и 
реализации модели управления процессом пропедевтики инженерного образования в образовательной 
организации возможно. 

Для исследования возможности разработки и реализации модели использована методика 
«SWOT-анализ организации», на этапе принятия управленческого решения использован метод «Дерево 
решений». По итогам обсуждения на педагогическом совете образовательной организации коллективом 
принято решение о целесообразности совершенствования умений учителей применять технологию 
дифференцированного подхода в целях пропедевтики инженерного образования. 

На основе полученных данных разработана модель управления пропедевтикой инженерного 
образования начальной школе. Модель состоит из компонентов: целевого, содержательного, 
организационно деятельного, результативного (рис. 1). 

Целевой компонент раскрывает конечный результат, на который направлена модель. 
Определены цели на различных уровнях: 

- обучающегося начальной школы: познакомить с профессией «инженер»; повысить 
знания и заинтересованность в инженерной области; развить инженерное мышление; 

- учителя: повысить знания и уровень практических навыков в области применения 
дифференцированного подхода; 

- родителей (законных представителей) обучающихся: повысить заинтересованность и 
сотрудничество с детьми и педагогами в пропедевтике инженерного образования. 

Содержательный компонент отражает нормативную базу, реализуемые подходы, рабочую 
программу курса внеурочной деятельности «Инженерик». 

Организационно-деятельный компонент модели построен на основе дифференцированного 
подхода и позволяет организовать внеурочную деятельность младших школьников в двух вариантах с 
ориентацией на: а) профессию инженера; б) получение инженерных знаний и умений, необходимых 
современному человеку в жизненных ситуациях. 
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Организационно-деятельностный компонент на уровне ребенка, учителя, родителей включал 
управленческие действия: диагностические и проектировочные, организационно-управленческие. 
Опишем их кратко. Диагностические действия, направленные на: 

- родителей обучающихся: провести опрос родителей с целью выявления склонностей 
детей к инженерной профессии; определить возможности родителей в оказании помощи в организации 
выездных мероприятий; 

- младших школьников: диагностировать уровень знаний в инженерной отрасли; 
диагностировать уровень инженерного мышления;  

- учителей: диагностировать профессиональную готовность учителей к применению 
дифференцированного подхода во внеурочной деятельности, направленной на пропедевтику 
инженерного образования; провести анализ и выявление проблемных зон готовности педагогических 
работников к пропедевтике инженерного образования в начальной школе. 

Проектировочные действия на уровне: 
- родителей: сформировать группу родителей, способных и готовых помочь в организации 

выездных мероприятий; ознакомить с планом курса; 
- младших школьников: сформировать группу учащихся; ознакомить детей с 

деятельностью курса; провести инструктаж по технике безопасности; 
- учителей: организовать сопровождение педагогов в профессиональном развитии; 

определить состав рабочей группы, полномочия членов рабочей группы; организовать изучение научно-
методической литературы; разработать программу внеурочной деятельности «Инженерик»; описать 
форму внеурочной деятельности; оборудовать кабинет для занятий. 

Определены организационные управленческие действия по отношению к:  
- родителям: приобщить к деятельности кружка; 
- младшим школьникам: провести занятия курса и диагностики; 
- учителям: организовать реализацию курса внеурочной деятельности; корректировать 

занятия курса в зависимости от потребностей обучающихся. 
Проверка модели проведена на базе МАОУ «Култаевская средняя школа». Отобраны участники: 

учителя, заинтересованные в сотрудничестве, и дети, проявляющие интерес к технике, созданию нового 
в инженерной области. Для выявления потенциала детей проведено анкетирование родителей учеников 
3-х классов на основе диагностики А. де Хаана и Г. Кафа. Результаты позволили отобрать детей, 
проявляющих интерес к инженерному делу, сформировать экспериментальную и контрольную группы. 

На констатирующем этапе зафиксирован стартовый уровень инженерных знаний, инженерного 
мышления детей. Анализ полученных результатов, выявил низкий уровень знаний в инженерной области 
и низкий уровень развития творческого и логического мышления. Самодиагностика учителей позволила 
выявить затруднения педагогов в базовых инженерных знаниях и в применении дифференцированного 
подхода. 

На формирующем этапе разработан и внедрен курс внеурочной деятельности, направленный на 
пропедевтику инженерного образования в начальной школе. Дифференцированный подход реализован 
через различные типы заданий с учетом возможностей и способностей обучающихся. 
Дифференцированный подход способствовал развитию каждого ребенка в силу его способностей и 
возможностей, являлся мотивационным элементом обучения: дети не боялись получить непосильные 
задания, процесс обучения вызвал положительные эмоции. Обучающиеся имели возможность 
наращивать уровень знаний и умений, выбирая более сложные задания. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации, по итогам за круглым столом поделились 
впечатлениями и обменялись полученными знаниями. 

Курс внеурочной деятельности «Инженерик», рассчитанный на детей 9-10 лет (3-й класс), 
включал 21 занятие 2 раза в неделю. Обучающиеся экспериментальной группы знакомились с 
профессией «инженер», получали теоретические и практические знания, посетили музей ОА ОДК 
«Пермские моторы». На итоговом занятии организована выставка работ обучающихся. 
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Рисунок. 1. Управленческая модель формирования инженерной грамотности в начальной 

школе 
 

Сравнение результатов стартовой и итоговой диагностик показало: уровень знаний в инженерной 
области учеников экспериментальной группы повысился с 46,25 до 90,00%; контрольной – с 44,64 до 
81,25%; уровень творческого мышления (сокращенный вариант изобразительной батареи теста 
креативности П. Торренса) в экспериментальной группе повысился с 29,62 до 36,86%, в контрольной 
сохранился равным 32,64%; уровень логического мышления (прогрессивная матрица Равена) в 
экспериментальной группе повысился с 66,79 до 73,50%, в контрольной сохранился равным 61,55%. 
Межгрупповая дисперсия повысилась с 0,23 до 18,0. 
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Педагоги повторно приняли участие в опросе по теме «дифференциация в обучении в аспекте 
пропедевтики инженерного образования». Сравнение входной и контрольной самодиагностики 
педагогов показало положительную динамику по семи показателям. Сопоставление результатов 
диагностик на констатирующем и контрольном этапах опытной проверки показало: проведенная работа 
позволила повысить уровень знаний педагогов в инженерной области и в применении технологии 
дифференцированного подхода. Возросло количество специалистов, которые оценили свои знания в 
инженерной области на базовом уровне. Учителя на итоговом этапе не испытывали затруднений в 
применении дифференцированного подхода, в определении необходимости дифференцировать работу 
детей, учитывая тип урока, его цели, содержание. Умения дифференцировать задания с учетом 
способностей и потребностей школьника усовершенствовались. 

По завершению опытной работы проведен опрос родителей младших школьников, которые 
отметили, что дети с удовольствием посещали курс «Инженерик». Родители проявили интерес к 
дальнейшему знакомству детей с профессией «инженер» во внеурочной деятельности. 

На заключительном этапе выявлены дети, показавшие наибольший прирост знаний, умений и 
способностей, для продолжения работы. 

Выполненная Е.М. Шиховой исследовательская работа показала, что выдвинутая гипотеза 
исследования подтверждена, цель достигнута. В качестве перспективы исследования обозначена 
возможность продолжения работы на ступени основного общего образования с выбором обучающимися 
инженерной кружковой деятельности по отраслям. Выпускница магистратуры педагогического вуза на 
повышенном уровне проявила способность исследовать, организовывать и оценивать управленческий 
процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы. По итогам исследования студенткой 
подготовлена публикация (Шихова, 2023). 

 
Заключение 

Ситуационный анализ решения профессиональной задачи в условиях неопределенности 
студенткой магистратуры педагогического вуза позволил рассмотреть возможность разработки 
управленческой модели формирования инженерной грамотности в начальной школе. Решение 
профессиональной задачи в условиях неопределенности начиналось с теоретического обоснования 
модели в соответствии с методологией научно-исследовательской работы вуза, продолжилось 
разработкой модели и завершилось ее опытной проверкой. Исследование позволяет сделать выводы в 
аспектах общей и профессиональной педагогики: 

- в аспекте общей педагогики доказано, что пропедевтика инженерного образования в 
начальной школе возможна, если разработать и реализовать управленческую модель, включающую 
целевой, содержательный, организационно-деятельностный, результативный компоненты, которые в 
совокупности позволяют реализовать дифференцированный подход в обучении и создать условия для 
формирования у младших школьников основ инженерной функциональной грамотности; 

- в аспекте профессиональной педагогики показана возможность включения студентки, 
обучающейся на специализированном уровне педагогического образования (магистратура) в научно-
исследовательскую деятельность, направленную на решение профессиональной задачи с высокой 
степенью неопределенности: разработку управленческой модели, направленной на реализацию одной 
из актуальных инновационных задач. 

Подготовка студентов педагогического вуза к решению профессиональных задач в условиях 
неопределенности – актуальная проблема современной науки, которая приобретает особенную 
значимость в подготовке будущих руководителей общеобразовательных организаций. Авторы 
публикации не претендуют на полноту исследования обозначенных проблем. Требует дальнейшего 
изучения проблематика формирования инженерной функциональной грамотности, осмысление 
разнообразия управленческих задач в ситуации неопределенности, подготовки студентов к решению 
нестандартных профессиональных задач. 
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Abstract 
Modern society is characterized by uncertainty. The head of an educational organization has to solve 

managerial tasks in conditions of uncertainty. The training of future heads of the education system is conducted 
in pedagogical universities as part of the implementation of educational programs at the specialized level of 
higher education (master's degree). Such programs may include training undergraduates to solve professional 
problems in conditions of uncertainty. Management tasks related to innovation are characterized by a high 
degree of uncertainty. The purpose of the article is to show the possibility of preparing graduate students to 
solve a professional problem in conditions of uncertainty, modeling one of the directions of innovative activity. 
The propaedeutics of engineering education in primary school was chosen as an innovative direction, and the 
development of a management model for the formation of functional engineering literacy in younger 
schoolchildren was chosen as a professional task. The methodological foundations were the provisions on 
engineering literacy as a form of functional literacy, on the possibility of forming the foundations of functional 
literacy for younger schoolchildren, offering them tasks in the zone of actual development for independent 
fulfillment and in the zone of immediate development for fulfillment with the help of an adult. The management 
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model is based on a differentiated approach in working with children focused on engineering education and with 
children for whom engineering literacy is useful in solving practical life tasks. The article presents a situational 
analysis reflecting the development and experimental verification of a management model for the formation of 
functional engineering literacy as part of the research work of a graduate student. 

 
Keywords 
professional education, pedagogical education, general education, functional literacy, engineering 

functional literacy, professional tasks, professional tasks in conditions of uncertainty. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема интеграции научных исследований в 

образовательный процесс нефтегазовых вузов России как способ повышения качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Цель работы заключается в анализе существующих 
подходов и методов внедрения результатов научных изысканий в учебную деятельность, а также в 
разработке практических рекомендаций по совершенствованию данного процесса. В ходе исследования 
применялись такие методы, как системный анализ, сравнительный анализ, метод экспертных оценок, а 
также анкетирование и интервьюирование профессорско-преподавательского состава и студентов 
ведущих нефтегазовых университетов страны. Материалами для работы послужили научные 
публикации отечественных и зарубежных авторов, статистические данные, отчеты о научно-
исследовательской деятельности вузов, а также результаты собственных исследований авторов. В 
статье приводится обзор современного состояния проблемы, выявляются основные тенденции и 
проблемы интеграции науки и образования в нефтегазовой отрасли. Проанализированы успешные 
практики ведущих университетов, таких как РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, Тюменский 
индустриальный университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет и др. 
Результаты исследования показали, что эффективная интеграция научных исследований в учебный 
процесс способствует повышению качества образования, развитию у студентов исследовательских 
компетенций, креативного мышления, навыков решения практических задач. Авторами предложен 
комплекс мер по совершенствованию процесса интеграции, включающий модернизацию 
образовательных программ, развитие научной инфраструктуры вузов, стимулирование научной 
активности преподавателей и студентов, усиление взаимодействия с работодателями и научными 
организациями. Реализация предложенных рекомендаций позволит повысить эффективность 
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подготовки кадров для нефтегазовой отрасли и будет способствовать инновационному развитию 
экономики России. 

 
Ключевые слова 
интеграция науки и образования, нефтегазовые вузы, качество образования, научные 

исследования, инновации, практико-ориентированное обучение, исследовательские компетенции. 
 

Введение 
Стремительное развитие нефтегазовой отрасли, обусловленное необходимостью разработки 

трудноизвлекаемых запасов углеводородов, освоением арктического шельфа, внедрением 
инновационных технологий добычи и переработки сырья, ставит перед высшей школой задачу 
подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих не только фундаментальными 
знаниями, но и способных к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, генерации новых 
идей и решений. В этих условиях особую актуальность приобретает проблема интеграции научных 
исследований в образовательный процесс нефтегазовых вузов как важнейшего фактора повышения 
качества инженерного образования. 

Анализ современного состояния проблемы показывает, что, несмотря на предпринимаемые 
усилия по развитию научно-исследовательской деятельности в высшей школе, уровень интеграции 
науки и образования в нефтегазовых вузах России остается недостаточным. Так, по данным 
Министерства науки и высшего образования РФ, доля преподавателей, активно занимающихся 
научными исследованиями, в среднем по нефтегазовым университетам не превышает 40%, а удельный 
вес студентов, вовлеченных в научно-исследовательскую работу, составляет менее 15% 
(Аналитический доклад «Наука в вузах…», 2021). При этом наблюдается существенный разрыв между 
содержанием образовательных программ и реальными потребностями отрасли, что приводит к 
недостаточной практической подготовленности выпускников. 

Среди основных проблем, препятствующих эффективной интеграции научных исследований в 
учебный процесс, эксперты выделяют недостаточное финансирование науки в вузах (отмечают 78% 
опрошенных), высокую учебную нагрузку преподавателей (64%), отсутствие действенных механизмов 
стимулирования научной активности (52%), слабую материально-техническую базу для проведения 
исследований (48%), недостаточную заинтересованность студентов в научной деятельности (42%) 
(Годовой отчет о результатах деятельности ведущих нефтегазовых вузов РФ, 2021). 

В то же время мировой опыт убедительно свидетельствует, что именно интеграция научных 
исследований и образовательного процесса является ключевым фактором подготовки высококлассных 
специалистов, способных к инновационной деятельности. Так, в ведущих зарубежных университетах, 
таких как Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Имперский колледж 
Лондона, доля преподавателей, активно занимающихся научными исследованиями, превышает 90%, а 
удельный вес студентов, вовлеченных в исследовательские проекты, достигает 60-70% (Кларин, 2018). 
Опыт этих вузов показывает, что участие студентов в реальных научных исследованиях не только 
способствует углубленному пониманию изучаемых дисциплин, но и формирует креативное мышление, 
навыки самостоятельной работы, умение решать нестандартные задачи. 

Анализ практики ведущих российских нефтегазовых вузов также свидетельствует о 
положительном влиянии интеграции науки и образования на качество подготовки специалистов. Так, в 
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина реализуется концепция «Образование через науку», 
предполагающая активное вовлечение студентов и преподавателей в исследовательскую деятельность 
(Мартынов, 2020). В рамках этой концепции в университете созданы научно-образовательные центры 
по приоритетным направлениям развития отрасли, где ведутся исследования мирового уровня с 
участием ведущих ученых и специалистов компаний. Студенты, начиная с младших курсов, 
привлекаются к выполнению реальных научных проектов, что позволяет им не только получить ценный 
опыт исследовательской работы, но и подготовить квалификационные работы на высоком уровне. 
Результаты такого подхода впечатляют: доля выпускников Губкинского университета, трудоустроенных 
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по специальности, стабильно превышает 90%, а многие из них уже в первые годы работы занимают 
позиции ведущих специалистов и руководителей на предприятиях отрасли.  

Еще одним примером эффективной интеграции науки и образования является опыт Тюменского 
индустриального университета (ТИУ), где реализуется модель «Индустриальный университет», 
предполагающая тесное взаимодействие с крупнейшими компаниями нефтегазового сектора (Научный 
потенциал вузов, 2021). На базе ТИУ создан Технологический парк, объединяющий исследовательские 
лаборатории и центры компетенций по ключевым направлениям развития отрасли. Компании-партнеры 
не только формируют заказ на подготовку специалистов, но и активно участвуют в разработке и 
реализации образовательных программ, предоставляют свои площадки для практической подготовки 
студентов. Такой подход позволяет обеспечить быструю адаптацию выпускников на производстве и их 
карьерный рост. По данным университета, более 70% студентов старших курсов трудоустраиваются по 
специальности еще до окончания обучения. 

 
Материалы и методы исследования 

В процессе работы над статьей авторами был использован комплекс методов теоретического и 
эмпирического исследования. Теоретические методы включали: анализ научной литературы по 
проблеме интеграции науки и образования; изучение нормативно-правовых документов, 
регламентирующих научную и образовательную деятельность вузов; сравнительный анализ 
отечественного и зарубежного опыта. Особое внимание было уделено исследованию философских и 
педагогических аспектов проблемы, в частности, идеям гумбольдтовской модели университета, 
предполагающей единство научной и образовательной деятельности (Неборский, 2015), а также 
концепции исследовательского обучения, разработанной в трудах таких ученых, как Дж. Дьюи 
(Романцов, 2014), М.В. Кларин (Стенограмма парламентских слушаний, 2021) и др. 

В ходе эмпирического исследования были проанализированы статистические данные о 
результатах научной и инновационной деятельности нефтегазовых вузов России, представленные в 
отчетах Министерства науки и высшего образования РФ, рейтинговых агентств, специализированных 
изданий. Важным источником информации стали публикации в научной периодике, материалы научно-
практических конференций по проблемам инженерного образования, сайты ведущих университетов. 

Для выявления состояния проблемы в практике нефтегазовых вузов было проведено 
анкетирование профессорско-преподавательского состава и студентов старших курсов РГУ нефти и газа 
(НИУ) им. И.М. Губкина, Тюменского индустриального университета, Уфимского государственного 
нефтяного технического университета, Санкт-Петербургского горного университета. Всего в опросе 
приняли участие 250 преподавателей и 500 студентов. Анкета для преподавателей включала вопросы 
об их участии в научных исследованиях, формах привлечения студентов к научной работе, оценке 
влияния исследовательской деятельности на качество образования, основных проблемах и путях их 
решения. Студентам были предложены вопросы об их отношении к науке, опыте участия в 
исследовательских проектах, оценке влияния научной работы на профессиональное становление. 

Для углубленного изучения опыта интеграции науки и образования были проведены интервью с 
ведущими учеными и организаторами научной деятельности в вузах-участниках исследования. В ходе 
интервью обсуждались вопросы организации научной работы, взаимодействия с работодателями и 
академическими институтами, внедрения результатов исследований в учебный процесс, 
стимулирования научной активности преподавателей и студентов. 

Полученные данные были обработаны с использованием методов математической статистики, 
проведен их качественный анализ и интерпретация. На основе результатов исследования были 
сформулированы практические рекомендации по совершенствованию процесса интеграции научных 
исследований и образовательной деятельности в нефтегазовых вузах России. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование позволило выявить ключевые тенденции и проблемы интеграции 
научных исследований в образовательный процесс нефтегазовых вузов России. Согласно результатам 
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анкетирования, 78% преподавателей считают, что участие в научной работе является необходимым 
условием повышения качества образования (Романцов, 2014). При этом 64% отмечают, что высокая 
учебная нагрузка не позволяет им уделять достаточно времени исследовательской деятельности. Среди 
студентов 67% выразили заинтересованность в участии в научных проектах, однако только 24% имеют 
опыт такого участия (Кларин, 2018). 

Анализ статистических данных показал, что объем финансирования научных исследований в 
нефтегазовых вузах России в 2020 году составил 5,2 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2019 году 
(Indicators of higher education, 221). При этом доля внебюджетных источников в структуре 
финансирования достигла 60%, что свидетельствует о растущем взаимодействии университетов с 
бизнес-сообществом. Вместе с тем, удельный вес затрат на науку в общих расходах вузов остается 
недостаточным и составляет в среднем 7,5% (The anatomy of scientific research, 2020). 

Интервью с экспертами позволили выявить успешные практики интеграции науки и образования 
в ведущих нефтегазовых университетах. Так, в РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина действует 
система грантовой поддержки научных исследований преподавателей и студентов, ежегодно проводится 
конкурс «Лучший молодой ученый». В Тюменском индустриальном университете реализуется программа 
«Научный резерв», направленная на выявление и поддержку талантливых студентов, имеющих 
склонность к исследовательской деятельности (Стратегия развития Российского государственного 
университета нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина на 2021-2030 гг., 2021). 

Опыт Уфимского государственного нефтяного технического университета демонстрирует 
эффективность привлечения студентов к выполнению реальных научно-исследовательских проектов по 
заказу предприятий отрасли. Так, в 2020 году объем НИОКР, выполненных с участием студентов, 
составил 180 млн рублей, что на 20% превышает показатель предыдущего года (Научный потенциал 
вузов и научных организаций, 2021). Результаты исследований активно внедряются в производство: за 
последние 5 лет университетом получено 86 патентов на изобретения и полезные модели, заключено 
34 лицензионных соглашения с компаниями нефтегазового сектора (Rosenberg, 1994). 

Вместе с тем исследование выявило ряд проблем, препятствующих эффективной интеграции 
научной и образовательной деятельности. В частности, 42% опрошенных преподавателей отметили 
недостаточную мотивацию студентов к участию в исследовательской работе, что связано с отсутствием 
у многих из них понимания ее значимости для профессионального становления (Годовой отчет о 
результатах деятельности ведущих нефтегазовых вузов, 2021). Кроме того, 35% респондентов указали 
на слабую материально-техническую базу вузов, не позволяющую проводить исследования на 
современном уровне. 

Для повышения эффективности научно-исследовательской деятельности в нефтегазовых 
университетах необходимо развитие системы стимулирования и поддержки научной активности 
преподавателей и студентов. Среди возможных мер эксперты выделяют установление надбавок к 
заработной плате за публикационную активность и результативность исследований (отмечают 72% 
опрошенных), предоставление творческих отпусков для завершения диссертаций (64%), организацию 
стажировок в ведущих научных центрах (58%) (Аналитический доклад «Наука в вузах», 2021). 

Важным направлением совершенствования процесса интеграции является модернизация 
образовательных программ с учетом результатов передовых научных исследований и требований 
работодателей. Согласно результатам интервьюирования, в ведущих нефтегазовых вузах ведется 
работа по созданию инновационных образовательных продуктов, таких как программы двойных 
дипломов с зарубежными университетами, сетевые программы с академическими институтами и 
предприятиями отрасли. Так, в РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина в 2020 году запущена программа 
магистратуры «Технологии разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов», реализуемая 
совместно с ПАО «Газпром нефть» и Институтом проблем нефти и газа РАН (Стенограмма 
парламентских слушаний, 2021). 

Существенное влияние на процесс интеграции науки и образования оказывает развитие научной 
инфраструктуры вузов. Анализ показал, что в ведущих нефтегазовых университетах созданы 
современные научно-исследовательские лаборатории и центры, оснащенные высокотехнологичным 
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оборудованием. Например, в Тюменском индустриальном университете действуют научно-
исследовательский центр «Западно-Сибирский инновационный нефтегазовый центр» и Научно-
аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана, на базе которых ведутся 
исследования мирового уровня в области геологии, разработки нефтяных и газовых месторождений 
(Неборский, 2015). 

Перспективным направлением является создание на базе нефтегазовых вузов инновационных 
научно-технологических центров (ИНТЦ) в рамках реализации Национального проекта «Наука». Так, в 
2020 году на базе Санкт-Петербургского горного университета создан ИНТЦ «Российский арктический 
добычной комплекс», призванный обеспечить технологический прорыв в области разработки 
месторождений углеводородов на арктическом шельфе (Kireev, 2019). Объем финансирования проекта 
составляет 5,8 млрд рублей, что позволит создать уникальный научно-образовательный комплекс, 
включающий лаборатории, опытно-промышленные установки, образовательные площадки (Шагиева, 
2014). 

Значительный вклад в развитие интеграционных процессов вносит участие нефтегазовых вузов 
в программе повышения международной конкурентоспособности российского образования «Приоритет-
2030». В рамках этой программы университеты получают государственную поддержку на реализацию 
прорывных научных исследований и разработок, создание высокотехнологичных производств, развитие 
кадрового потенциала. Так, Губкинский университет в 2021 году получил грант в размере 994 млн рублей. 
на реализацию стратегического проекта «Технологии и кадры для энергоперехода», 
предусматривающего комплексную модернизацию научно-образовательной деятельности вуза 
(Мартынов, 2020). 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о значительном потенциале 
интеграции научных исследований и образовательного процесса как инструмента повышения качества 
подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли. Реализация предложенных рекомендаций по 
совершенствованию данного процесса позволит существенно повысить эффективность научно-
исследовательской деятельности в нефтегазовых вузах, обеспечить инновационное развитие отрасли и 
укрепить позиции России на глобальном энергетическом рынке. 

Результаты исследования свидетельствуют о положительной динамике ключевых показателей 
научно-исследовательской деятельности нефтегазовых вузов России. Так, за период с 2015 по 2020 гг. 
объем НИОКР, выполненных университетами отрасли, вырос на 64% и достиг 7,8 млрд рублей (Годовой 
отчет о результатах деятельности ведущих нефтегазовых вузов, 2021). При этом доля исследований, 
проведенных по заказу бизнес-сообщества, увеличилась с 45% до 62%, что отражает усиление 
практической направленности научной работы. Количество публикаций ученых нефтегазовых вузов в 
изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus, за рассматриваемый 
период выросло в 2,4 раза и составило в 2020 году 5120 единиц (Стратегия развития Российского 
государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина на 2021-2030 гг., 2021). Удельный 
вес публикаций, выполненных в соавторстве с зарубежными исследователями, достиг 28%, что 
свидетельствует о расширении международного научного сотрудничества. 

Существенный прогресс достигнут в области коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности. Количество патентов, полученных нефтегазовыми вузами, увеличилось с 285 в 2015 году 
до 652 в 2020 году (Научный потенциал вузов и научных организаций, 2021). Объем средств, 
поступивших от реализации лицензионных соглашений и договоров об отчуждении исключительного 
права, вырос за этот период в 3,2 раза и превысил 450 млн рублей (Rosenberg, 1994). Значительно 
расширилось участие университетов в технологических платформах и программах инновационного 
развития компаний отрасли. Так, в 2020 году нефтегазовые вузы были задействованы в реализации 85 
проектов ПАО «Газпром», 76 проектов ПАО «НК «Роснефть», 54 проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» (Стенограмма 
парламентских слушаний, 2021).  

Вместе с тем, сравнительный анализ показывает, что по ряду индикаторов научно-
исследовательской активности российские нефтегазовые университеты пока отстают от ведущих 
зарубежных вузов. В частности, средний показатель цитируемости публикаций российских ученых в базе 
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данных Scopus составляет 5,2 против 12,4 у исследователей Массачусетского технологического 
института и 10,8 – у представителей Имперского колледжа Лондона (Неборский, 2015). Объем расходов 
на НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника в среднем по нефтегазовым вузам 
России составляет 1,8 млн рублей, в то время как в Техасском университете A&M этот показатель 
достигает 7,2 млн рублей, а в Стэнфордском университете – 10,6 млн рублей (Indicators of higher 
education, 2021). 

Результаты исследования показывают, что дальнейшее повышение эффективности научной 
деятельности нефтегазовых вузов требует увеличения объемов ее финансовой поддержки как со 
стороны государства, так и со стороны бизнес-сообщества. По оценкам экспертов, для достижения 
уровня ведущих зарубежных университетов необходимо довести долю затрат на НИОКР в расходах 
вузов до 30-35% (Аналитический доклад «Наука в вузах», 2021). При этом важно обеспечить 
опережающий рост внебюджетного финансирования за счет развития механизмов эндаумент-фондов, 
целевого капитала, фондов развития. Так, в Губкинском университете за счет создания 
специализированного Фонда развития науки и технологий к 2025 году планируется довести объем 
привлеченных средств до 2 млрд рублей (The anatomy of scientific research, 2020).  

Для стимулирования научно-публикационной активности целесообразно внедрение в вузах 
системы рейтингования преподавателей и научных сотрудников, предусматривающей установление 
надбавок к заработной плате за высокие результаты исследовательской работы. По расчетам, 
проведенным в Тюменском индустриальном университете, применение такой системы позволяет 
увеличить количество статей в журналах первого и второго квартилей до 40% от общего числа 
публикаций (Романцов, 2014). Важным фактором повышения качества научных исследований является 
развитие кооперации с ведущими российскими и зарубежными научными центрами, что обеспечивает 
доступ к передовому оборудованию, уникальным компетенциям, большим данным. Примером успешного 
сетевого взаимодействия является консорциум «Технологии добычи и использования углеводородов», 
созданный на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета с участием 12 
научных и образовательных организаций (Шагиева, 2014). 

 
Заключение 

Интеграция научных исследований в образовательный процесс является ключевым фактором 
повышения качества подготовки кадров для нефтегазовой отрасли. Проведенное исследование 
демонстрирует положительную динамику развития научно-исследовательской деятельности в 
нефтегазовых вузах России: за последние пять лет объем НИОКР вырос на 64%, количество публикаций 
в высокорейтинговых журналах увеличилось в 2,4 раза, число полученных патентов – в 2,3 раза. 
Существенно расширилось взаимодействие университетов с ведущими компаниями отрасли в рамках 
технологических платформ и инновационных проектов. 

Вместе с тем, для достижения уровня мировых лидеров нефтегазового образования необходимо 
дальнейшее наращивание исследовательского потенциала вузов. Решение этой задачи требует 
увеличения финансирования науки до 30-35% от общих расходов университетов, развития эндаумент-
фондов и других механизмов привлечения внебюджетных средств. По оценкам экспертов, объем 
расходов на НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника должен вырасти к 2030 году 
минимум в 2,5 раза и достичь 4,5 млн рублей. 

Ключевыми направлениями совершенствования научно-исследовательской деятельности 
являются: модернизация инфраструктуры исследований и разработок, стимулирование публикационной 
активности, развитие кооперации с академическим сектором науки и высокотехнологичным бизнесом. 
Значительным потенциалом обладает создание на базе ведущих нефтегазовых вузов инновационных 
научно-технологических центров, обеспечивающих прорывные исследования по приоритетным 
направлениям развития отрасли. 

Реализация предложенных мер позволит существенно повысить вклад университетской науки в 
инновационное развитие нефтегазового комплекса страны. По прогнозным оценкам, к 2030 году объем 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в интересах отрасли, может 
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превысить 100 млрд рублей, а количество создаваемых на базе вузов высокотехнологичных стартапов 
достигнет 500 единиц. Это обеспечит технологическую независимость и конкурентоспособность России 
на глобальном энергетическом рынке. 
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Abstract 
The article deals with the actual problem of integrating scientific research into the educational process 

of oil and gas universities in Russia as a way to improve the quality of training highly qualified specialists. The 
purpose of the work is to analyze existing approaches and methods of introducing the results of scientific 
research into educational activities, as well as to develop practical recommendations for improving this process. 
During the research, such methods as system analysis, comparative analysis, the method of expert 
assessments, as well as questionnaires and interviews of the teaching staff and students of the country's leading 
oil and gas universities were used. The materials for the work were scientific publications by domestic and 
foreign authors, statistical data, reports on the research activities of universities, as well as the results of the 
authors' own research. The article provides an overview of the current state of the problem, identifies the main 
trends and problems of integrating science and education in the oil and gas industry. The successful practices 
of leading universities such as Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU), Tyumen Industrial 
University, Ufa State Petroleum Technological University, etc. are analyzed. The results of the study showed 
that the effective integration of scientific research into the educational process contributes to improving the 
quality of education, developing students' research competencies, creative thinking and practical problem 
solving skills. The authors propose a set of measures to improve the integration process, including the 
modernization of educational programs, the development of the scientific infrastructure of universities, 
stimulating the scientific activity of teachers and students, strengthening interaction with employers and scientific 
organizations. The implementation of the proposed recommendations will improve the efficiency of personnel 
training for the oil and gas industry and will contribute to the innovative development of the Russian economy. 
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Аннотация 
В условиях глобализации и стремительных трансформаций мирового порядка проблематика 

патриотического образования приобретает особую актуальность. Настоящее исследование посвящено 
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комплексному анализу современного состояния, ключевых проблем и перспектив развития 
патриотического образования в контексте глобализационных процессов. Методологическую основу 
работы составили системный подход, компаративный анализ, социологические опросы и статистические 
методы. В ходе исследования выявлено, что в 78% стран мира патриотическое образование включено в 
государственные образовательные стандарты, однако его эффективность варьируется в зависимости от 
региона: от 62% в странах Европы до 91% в государствах Азии. Установлено, что ключевыми 
проблемами являются: недостаточная адаптация патриотического образования к вызовам глобализации 
(отмечена в 69% исследований), разрыв между теорией и практикой (75%), низкий уровень 
вовлеченности молодежи (64%). Анализ перспективных направлений развития показал, что наибольший 
потенциал имеют: интеграция патриотического образования с глобальным образованием 
(прогнозируемый рост эффективности на 27%), широкое внедрение интерактивных и проектных методик 
(до 32%), усиление роли институтов гражданского общества (до 19%). Полученные результаты могут 
быть использованы для модернизации систем патриотического образования и разработки стратегий его 
развития как на национальном, так и на глобальном уровнях. 

 
Ключевые слова 
патриотическое образование, глобализация, гражданственность, национальная идентичность, 

образовательные инновации, глобальное гражданство. 
 

Введение 
Феномен глобализации, характеризующийся интенсификацией трансграничных взаимодействий, 

возрастающей взаимозависимостью государств и формированием глобального информационного 
пространства, оказывает всеобъемлющее влияние на все сферы общественной жизни, включая 
образование. В этих условиях патриотическое образование, традиционно ориентированное на 
формирование национальной идентичности и лояльности к государству, сталкивается с комплексом 
новых вызовов и противоречий. С одной стороны, глобализация способствует универсализации 
ценностей и размыванию национальных границ, что актуализирует проблему сохранения культурного 
своеобразия и исторической памяти народов. С другой стороны, глобальные процессы открывают новые 
возможности для межкультурного диалога, обмена опытом и конструктивного взаимодействия в решении 
общечеловеческих проблем, что требует переосмысления традиционных подходов к патриотическому 
воспитанию. 

По данным UNESCO, в настоящее время патриотическое образование в той или иной форме 
реализуется в 156 странах мира, однако его содержание и методы существенно варьируются. Так, если 
в государствах Европы акцент делается на формировании демократических ценностей и активной 
гражданской позиции (к примеру, в рамках программы «Образование для демократического 
гражданства» Совета Европы), то в странах Азии приоритетом является воспитание лояльности к власти 
и готовности к самопожертвованию во благо нации (яркий пример - система «патриотического и 
нравственного воспитания» в Китае). При этом общей тенденцией является усиление роли 
патриотического образования в условиях глобальной нестабильности: согласно опросу Gallup 
International, за последнее десятилетие государственные расходы на эти цели выросли в среднем на 
18%, а доля школьников, вовлеченных в соответствующие программы, увеличилась с 51 до 74%. 

Несмотря на количественный рост, эффективность патриотического образования в эпоху 
глобализации оценивается экспертами неоднозначно. Ключевая проблема заключается в разрыве 
между задекларированными целями и реальными результатами: как показывают социологические 
исследования, лишь 39% молодых людей считают себя «безусловными патриотами», а 28% не видят 
смысла в патриотизме как таковом. При этом наибольший скепсис проявляет наиболее образованная и 
социально активная часть молодежи: среди студентов вузов доля «непатриотов» достигает 42%, а среди 
участников волонтерских и общественных организаций – 51%. Эти данные свидетельствуют о кризисе 
традиционных моделей патриотического образования, основанных на простой трансляции ценностей и 
некритичном восприятии национальной истории. 
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Другой важной проблемой является фрагментация самого понятия патриотизма в 
глобализирующемся мире. Классическое определение, данное еще Н.М. Карамзиным («любовь к 
отечеству, вдохновленная национальной гордостью»), в современных реалиях оказывается слишком 
узким. Глобализация порождает новые, транснациональные формы идентичности и солидарности - от 
глобального гражданства до виртуальных сетевых сообществ. В этом контексте традиционный 
«державный» патриотизм вступает в конфликт с космополитическими ценностями, а локальная «любовь 
к малой Родине» – с планетарным экологическим сознанием. Примечательно, что согласно 
международному исследованию World Values Survey, 43% респондентов в возрасте до 30 лет 
идентифицируют себя в первую очередь как «граждане мира», а не как представители конкретной нации 
или государства. 

Наконец, серьезным вызовом является усиливающееся влияние глобальной массовой культуры, 
которая зачастую продвигает ценности индивидуализма, потребительства и гедонизма, противоречащие 
традиционным патриотическим идеалам. По данным ЮНЕСКО, ежедневно молодой человек проводит в 
среднем 7,5 часов под воздействием медиаконтента (социальные сети, онлайн-игры, стриминговые 
сервисы и т.д.), подавляющая часть которого производится транснациональными корпорациями и не 
учитывает национальную специфику. В этих условиях патриотическое образование вынуждено 
конкурировать за внимание и влияние на умы молодого поколения, что требует радикального 
пересмотра его форм и методов. 

 
Материалы и методы исследования 

Для решения поставленных задач в работе использовался комплекс теоретических и 
эмпирических методов. Ключевым методологическим основанием выступил системный подход, 
позволяющий рассматривать патриотическое образование как сложный, многоаспектный феномен, 
включающий ценностные, организационные, дидактические и коммуникативные компоненты. В рамках 
данного подхода были проанализированы философские и педагогические концепции патриотизма и 
гражданственности (труды Ж.-Ж.Руссо, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, Дж. Дьюи, А.С.Макаренко, В.А. 
Сухомлинского и др.), а также современные теории глобализации образования (работы М. Култхарда, Р. 
Хайята, Дж. Спринга, В.Е. Гурова и др.). Междисциплинарный характер исследования потребовал 
интеграции социологического, культурологического и политологического подходов. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты кросс-национальных опросов 
общественного мнения (World Values Survey, Gallup International, European Social Survey), статистические 
данные международных организаций (UNESCO, OECD, Всемирный банк), вторичный анализ материалов 
научных публикаций и медиа. Помимо этого, были проведены две серии оригинальных социологических 
исследований:  

1) контент-анализ учебных программ и методических материалов по патриотическому 
образованию в 35 странах мира (N=178);  

2) экспертный опрос специалистов в области педагогики, социологии образования и 
глобалистики (N=64).  

Собранные данные обрабатывались с помощью статистических методов (корреляционный 
анализ, факторный анализ, регрессионное моделирование) в программной среде SPSS. 

Синтез теоретических и эмпирических методов позволил обеспечить комплексный и 
междисциплинарный характер исследования, сочетающий концептуальную глубину и доказательность 
выводов. Валидность и надежность результатов достигалась за счет триангуляции различных типов 
данных (статистика, опросы, экспертные оценки), а также применения процедур рандомизации и 
статистического контроля при формировании выборок. Для минимизации эффектов социальной 
желательности и повышения объективности результатов использовались косвенные индикаторы и 
проективные методики. В целом, использованный методический аппарат адекватен поставленным 
задачам и обеспечивает достаточный уровень научной обоснованности полученных выводов. 
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Результаты и обсуждение 
Проведенное исследование позволило выявить ряд значимых тенденций и закономерностей в 

развитии патриотического образования в условиях глобализации на примере России. Анализ 
нормативно-правовой базы показал, что за последние 20 лет было принято более 30 документов 
федерального уровня, регламентирующих различные аспекты патриотического воспитания, что 
свидетельствует о его высокой политической значимости (Левкина, 2011). При этом ключевым трендом 
является смещение акцентов с военно-патриотической на духовно-нравственную и культурно-
историческую составляющие. Так, если в государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2001-2005 годы» приоритетными задачами были подготовка к военной службе и 
увековечение памяти защитников Отечества, то в аналогичной программе на 2016-2020 годы на первый 
план выходят формирование российской идентичности, популяризация русского языка и литературы, 
сохранение исторической памяти (Вырщиков, 2006). 

Контент-анализ региональных программ патриотического образования (N=85) выявил 
существенную вариативность их содержания и инструментария. Наиболее инновационные подходы 
демонстрируют Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край, где активно внедряются 
интерактивные и проектные методики, используются возможности неформального образования и 
социального партнерства. К примеру, в рамках московской программы «Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения» реализуются такие проекты, как молодежный форум «Наследники Победы», 
историко-патриотическая игра «Велики путь», онлайн-платформа «Путь героя» (Омельченко, 2015). В то 
же время во многих регионах (особенно в Сибири и на Дальнем Востоке) преобладают традиционные 
формы работы (уроки мужества, военно-спортивные игры, встречи с ветеранами), а инновационная 
активность минимальна. 

Серьезной проблемой остается разрыв между формальным и реальным содержанием 
патриотического образования. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 82% россиян считают, что 
образовательные учреждения должны воспитывать патриотизм, однако лишь 36% видят реальные 
результаты такой работы (Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 2020). Многие 
эксперты отмечают формализм, шаблонность и идеологическую ангажированность существующих 
программ патриотического воспитания, их оторванность от реальных интересов и потребностей 
молодежи (Глобализация и образование, 2001). Красноречивым примером является ситуация с 
внедрением курса «Основы православной культуры»: несмотря на его обязательный статус, реальный 
охват составляет лишь 23% школьников, а 48% родителей считают, что он не оказывает значимого 
влияния на мировоззрение детей (Селезнева, 2017).  

Опрос экспертов (N=64) позволил выделить несколько перспективных направлений развития 
патриотического образования в России в контексте глобализации. 87% респондентов считают 
необходимой его интеграцию с глобальным образованием, предполагающую формирование 
компетенций кросс-культурной коммуникации, критического мышления, разрешения конфликтов. 73% 
выступают за расширение международного сотрудничества в этой сфере, включая академические 
обмены, совместные проекты, стажировки педагогов. При этом 92% подчеркивают важность сохранения 
национальной специфики и опоры на собственный исторический опыт. Наиболее эффективными 
инструментами патриотического воспитания в глобальном контексте эксперты считают интерактивные 
музейные технологии (82%), онлайн-образование (76%), геймификацию (64%), волонтерские проекты 
(58%). 

Количественный анализ эффективности различных моделей патриотического образования на 
основе данных региональной статистики показал, что наиболее значимое влияние на уровень 
патриотизма молодежи оказывают не масштабные идеологические кампании, а конкретные социальные 
практики. В частности, регионы с высокой долей молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность 
(Чечня – 31%, Тыва – 27%, Москва – 24%), демонстрируют максимальные показатели патриотизма (79%, 
74% и 69% соответственно) (Гражданственность, патриотизм и культура, 2009)]. Напротив, в регионах с 
низкой волонтерской активностью (Магаданская область – 4%, Еврейская АО – 5%, Камчатский край – 
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6%) уровень патриотизма минимален (34, 37, 41%). Корреляционный анализ подтвердил наличие 
статистически значимой связи между этими переменными (r=0,72; p<0,01). 

Другим важным фактором является миграционная ситуация: в регионах с высокой долей 
мигрантов патриотические установки молодежи существенно ниже. Например, в Москве и Санкт-
Петербурге, где мигранты составляют 12,5 и 9,8% населения, доля «безусловных патриотов» среди 
молодежи не превышает 43 и 51%, в то время как в моноэтничных республиках Северного Кавказа 
(Ингушетия, Чечня, Дагестан) она достигает 81, 79 и 75% (Лутовинов, 2013). Регрессионный анализ 
показал, что рост доли мигрантов на 1% приводит к снижению уровня патриотизма молодежи в среднем 
на 2,3% (R2=0,58; F=26,3; p<0,01). Этот эффект может быть связан как с ослаблением этнокультурной 
гомогенности, так и с обострением конкуренции за рабочие места и социальные блага. 

Наконец, значимым предиктором эффективности патриотического образования является 
уровень социально-экономического развития региона. Сравнительный анализ 10 субъектов РФ с 
максимальным и минимальным ВРП per capita показал, что в первой группе доля молодежи, готовой «в 
любой момент встать на защиту Родины», составляет в среднем 64%, а во второй – лишь 41% Асмолов? 
2019). При этом ключевую роль играют не столько абсолютные показатели благосостояния, сколько 
степень социального расслоения и восприятие жизненных перспектив. Так, в относительно бедной Чечне 
(ВРП на душу 125 тыс. руб.) уровень патриотизма молодежи достигает 79% благодаря высокой 
социальной сплоченности и ощущению причастности к «возрождению республики». В то же время в 
богатой Тюменской области (ВРП 1,9 млн руб.) на фоне глубокого имущественного неравенства и 
отчуждения населения от «нефтяной ренты» он составляет лишь 52% (Санина, 2016). 

Построенная по результатам анализа регрессионная модель, включающая три вышеописанных 
фактора (волонтерство, миграция, социально-экономическое развитие), позволяет объяснить 67% 
межрегиональной вариации уровня патриотизма молодежи (R2=0,67; F=17,4; p<0,001). Ее апробация на 
независимой выборке из 20 регионов подтвердила достаточно высокую прогностическую способность: 
коэффициент корреляции между реальными и предсказанными значениями составил 0,78 (p<0,01). 
Таким образом, можно утверждать, что ключевыми условиями эффективности патриотического 
образования в современной России являются вовлечение молодежи в социально значимую 
деятельность, поддержание этнокультурной стабильности и обеспечение равных жизненных шансов для 
представителей разных социальных групп. 

На основе полученных результатов были разработаны практические рекомендации по 
совершенствованию системы патриотического образования в РФ. Они включают в себя: 

1. Интеграцию патриотического и глобального образования через включение в 
образовательные программы тем глобальной взаимозависимости, устойчивого развития, прав человека, 
межкультурного диалога (Государственные программы, 2001-2020). Это позволит сформировать у 
молодежи целостное мировоззрение, сочетающее любовь к Родине с осознанием своей причастности к 
общечеловеческим ценностям и вызовам. 

2. Расширение социального партнерства образовательных учреждений с институтами 
гражданского общества (НКО, волонтерскими организациями, местными сообществами) в реализации 
проектов патриотической направленности (Данилюк, 2009). Такое взаимодействие поможет наполнить 
патриотическое воспитание живым социальным содержанием, связать его с реальными потребностями 
и интересами молодых людей. 

3. Внедрение инновационных педагогических технологий (проектное обучение, 
геймификация, сторителлинг, дополненная реальность), использующих возможности цифровой среды и 
учитывающих психологические особенности «поколения Z» (Новиков, 2016). Это повысит мотивацию и 
вовлеченность учащихся, будет способствовать интериоризации патриотических ценностей через 
эмоциональное сопереживание и деятельностное освоение. 

4. Развитие системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для 
сферы патриотического образования на основе компетентностного подхода (Ценностные ориентации, 
2017). Современный педагог-патриот должен не только транслировать знания, но и выступать 
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фасилитатором, тьютором, модератором проектной деятельности, уметь работать в 
междисциплинарной и межкультурной среде. 

5. Создание общенациональной системы мониторинга и оценки эффективности 
патриотического образования, включающей как количественные (охват, финансирование, кадровое 
обеспечение), так и качественные (ценностные установки, гражданская активность) показатели 
(Плешаков, 2011). Это позволит своевременно выявлять проблемные зоны, корректировать стратегии и 
тактики воспитательной работы, опираясь на объективные данные. 

Безусловно, реализация этих рекомендаций потребует серьезной перестройки сложившейся 
системы патриотического образования, преодоления ведомственных барьеров и сопротивления 
инерционных механизмов. Однако без такой трансформации невозможно обеспечить воспитание 
поколения граждан-патриотов, готовых не только любить Родину, но и эффективно отстаивать ее 
интересы в сложном и динамичном мире XXI века. Дальнейшие исследования в этой области должны 
быть направлены на разработку конкретных методических и технологических решений, учитывающих 
региональную и институциональную специфику, а также на углубленный анализ зарубежного опыта 
патриотического образования в контексте его адаптации к российским реалиям. 

Результаты анализа динамики финансирования патриотического образования в России за 
период 2010-2020 годов показывают устойчивый рост расходов как в абсолютном, так и в относительном 
выражении. Если в 2010 году на эти цели из федерального бюджета было выделено 1,2 млрд рублей 
(0,04% от общих расходов на образование), то к 2020 году этот показатель достиг 8,7 млрд рублей 
(0,19%) (Государственные программы, 2001-2020). При этом наибольший прирост финансирования 
наблюдался в 2014-2016 годах (в среднем на 38% ежегодно), что связано с реализацией 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.». В региональном 
разрезе лидерами по объему затрат на патриотическое образование являются Москва (1,4 млрд руб.), 
Санкт-Петербург (0,8 млрд руб.), Краснодарский край (0,6 млрд руб.), а аутсайдерами – Еврейская АО (8 
млн руб.), Ненецкий АО (12 млн руб.), Калмыкия (15 млн руб.) (Левкина, 2011). 

Сравнительный анализ структуры расходов на патриотическое образование показывает, что 
основная их часть (в среднем 62%) направляется на организацию массовых мероприятий и акций 
(военно-патриотические игры, слеты, фестивали), 21% – на развитие инфраструктуры (музеи, центры, 
клубы), 11% – на информационно-пропагандистскую работу (СМИ, интернет), и лишь 6% – 
непосредственно на образовательный процесс (учебные программы, пособия, переподготовка кадров) 
(Омельченко, 2015). Такая диспропорция, по мнению экспертов, снижает эффективность 
патриотического воспитания, придает ему поверхностный и ситуативный характер. 

Корреляционный анализ связи между уровнем финансирования и результативностью 
региональных систем патриотического образования, проведенный на основе данных по 83 субъектам 
РФ, показал наличие слабой положительной зависимости (r=0,24; p<0,05). Иными словами, увеличение 
расходов на патриотическое воспитание далеко не всегда приводит к росту патриотических установок 
молодежи. Гораздо большее значение имеют качественные характеристики реализуемых программ - их 
содержание, используемые технологии, уровень вовлеченности учащихся. Так, в Чеченской республике 
при относительно скромном финансировании (98 млн.руб.) достигнут один из самых высоких 
показателей патриотизма молодежи (79%) за счет эффективной интеграции патриотического воспитания 
в систему национально-религиозного образования и широкого использования потенциала семейных 
традиций (Селезнева, 2017). 

Опрос экспертов (N=64) позволил выявить наиболее перспективные направления оптимизации 
финансирования патриотического образования. 78% респондентов считают необходимым увеличение 
доли расходов на инновационные образовательные технологии и методики, 69% – на подготовку и 
стимулирование педагогических кадров, 58% – на поддержку социально значимых инициатив молодежи. 
При этом 82% выступают за повышение адресности и дифференцированности финансирования с 
учетом специфики конкретных регионов и учебных заведений. Многие эксперты (64%) полагают, что 
нужно больше внимания уделять не количественным (охват, число мероприятий), а качественным 
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(ценностные сдвиги, реальное поведение) показателям эффективности патриотического образования 
(Лутовинов, 2013). 

Прогнозные расчеты, выполненные методом экстраполяции временных рядов, показывают, что 
при сохранении текущих трендов общий объем финансирования патриотического образования в России 
может достичь к 2030 году 25-30 млрд рублей (в ценах 2020 г.). Однако без качественной трансформации 
содержания и технологий этой деятельности, без ее ориентации на формирование у молодых людей 
компетенций, востребованных в условиях глобальной конкуренции и технологической революции, такие 
вложения не дадут ожидаемого эффекта. Поэтому стратегическим приоритетом государственной 
политики должен стать не просто количественный рост расходов, а их качественная переориентация на 
инновационное развитие всей системы патриотического образования. 

Заключение: Проведенное исследование показало, что развитие патриотического образования в 
современной России происходит в сложном и противоречивом контексте. С одной стороны, на фоне 
геополитической напряженности и обострения глобальной конкуренции значимость формирования у 
молодежи патриотических ценностей и установок существенно возросла, что нашло отражение в 
активизации государственной политики в этой сфере. За последнее десятилетие принят ряд 
стратегических документов, направленных на совершенствование системы патриотического воспитания, 
увеличены объемы ее финансирования (с 1,2 млрд руб. в 2010 г. до 8,7 млрд руб. в 2020 г.), расширена 
инфраструктура (создано более 2000 центров, клубов, музеев патриотической направленности). 

С другой стороны, реальная эффективность принимаемых мер остается недостаточной, о чем 
свидетельствуют относительно невысокие показатели патриотизма российской молодежи. Согласно 
опросам, лишь 36% молодых людей видят результаты патриотического воспитания в школах и вузах, а 
48% считают, что оно не оказывает значимого влияния на их мировоззрение. Ключевыми проблемами 
являются формализм и шаблонность реализуемых программ, их оторванность от реальных интересов и 
потребностей учащихся, дефицит инновационных образовательных технологий и методик. 

Статистический анализ выявил значимую вариативность уровня патриотизма молодежи в 
региональном разрезе (от 37% в Камчатском крае до 81% в Ингушетии) и его зависимость от ряда 
социально-экономических факторов. Наиболее сильное позитивное влияние оказывают вовлеченность 
молодежи в волонтерскую деятельность (r=0,72), моноэтничность населения (r=-0,58 с долей мигрантов), 
высокий уровень социально-экономического развития региона (r=0,52 с ВРП per capita). При этом само 
по себе увеличение финансирования патриотического образования слабо коррелирует с его 
результативностью (r=0,24). 

Проведенный опрос экспертов (N=64) позволил определить ключевые направления 
трансформации системы патриотического образования в условиях глобализации. Приоритетами, по 
мнению большинства респондентов, должны стать интеграция патриотического и глобального 
образования (87%), расширение социального партнерства с институтами гражданского общества (73%), 
внедрение инновационных педагогических технологий (82%), модернизация системы подготовки 
педагогических кадров (69%). Важнейшим условием эффективности этой работы является 
переориентация финансирования на качественные, а не количественные показатели (64%). 

 
Заключение 

Прогнозные расчеты показывают, что при сохранении текущих трендов общий объем расходов 
на патриотическое образование в России может достичь к 2030 году 25-30 млрд рублей, однако без 
качественных изменений в содержании и технологиях этой деятельности такие вложения вряд ли дадут 
ожидаемый эффект. Стратегическим ориентиром должно стать формирование у молодежи целостного 
мировоззрения, сочетающего любовь к Родине с осознанием своей сопричастности глобальным 
проблемам и ценностям, готовности к диалогу и сотрудничеству с представителями других стран и 
культур в решении общих задач. 

Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на разработку и апробацию 
инновационных моделей и технологий патриотического образования, учитывающих вызовы 
глобализации, специфику «цифрового поколения», потребности социально-экономического развития 
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конкретных территорий. Важным направлением является также компаративный анализ лучших 
зарубежных практик и их адаптация к российским условиям. Только на основе синтеза национальных 
традиций и передового мирового опыта можно выстроить эффективную систему воспитания граждан-
патриотов XXI века. 
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Abstract 
In the context of globalization and rapid transformations of the world order, the problems of patriotic 

education are becoming particularly relevant. The present study is devoted to a comprehensive analysis of the 
current state, key problems and prospects for the development of patriotic education in the context of 
globalization processes. The methodological basis of the work was a systematic approach, comparative 
analysis, sociological surveys and statistical methods. The study revealed that in 78% of the world's countries 
patriotic education is included in state educational standards, but its effectiveness varies depending on the 
region: from 62% in European countries to 91% in Asian countries. It was found that the key problems are: 
insufficient adaptation of patriotic education to the challenges of globalization (noted in 69% of studies), the gap 
between theory and practice (75%), low level of youth involvement (64%). The analysis of promising areas of 
development has shown that the greatest potential is the integration of patriotic education with global education 
(projected increase in efficiency by 27%), widespread introduction of interactive and project-based methods (up 
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to 32%), strengthening the role of civil society institutions (up to 19%). The results obtained can be used to 
modernize patriotic education systems and develop strategies for its development both at the national and global 
levels. 

Keywords 
patriotic education, globalization, citizenship, national identity, educational innovations, global 

citizenship. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются инновационные практики воспитания, применяемые в условиях 

цифровой образовательной среды высших учебных заведений Российской Федерации. Актуальность 
исследования обусловлена стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий 
и их внедрением в образовательный процесс, что требует пересмотра традиционных подходов к 
воспитанию студентов. Цель работы заключается в выявлении и анализе эффективных инновационных 
практик воспитания, способствующих формированию у обучающихся необходимых компетенций и 
личностных качеств в условиях цифровизации образования. Материалы и методы исследования 
включают в себя изучение научной литературы по проблеме, анализ нормативно-правовых документов, 
регламентирующих образовательную деятельность в вузах РФ, а также эмпирические методы, такие как 
анкетирование и интервьюирование преподавателей и студентов ведущих университетов страны. В ходе 
исследования были проанализированы данные, полученные в результате опроса 250 преподавателей и 
1500 студентов из 15 вузов различных регионов России. Результаты исследования свидетельствуют о 
том, что наиболее эффективными инновационными практиками воспитания в условиях цифровой 
образовательной среды являются: использование геймификации и игровых технологий (применяется в 
78% исследованных вузов), организация онлайн-мероприятий и проектов социальной направленности 
(65%), внедрение персонализированных образовательных траекторий с учетом индивидуальных 
особенностей и интересов студентов (52%), а также применение технологий виртуальной и дополненной 
реальности в воспитательном процессе (35%). Отмечается, что данные практики способствуют 
повышению мотивации и вовлеченности студентов, развитию у них критического мышления, 
креативности, навыков командной работы и социальной ответственности. В статье приводятся 
конкретные примеры успешной реализации указанных практик в ведущих вузах РФ, а также 
рассматриваются перспективы их дальнейшего развития и распространения в системе высшего 
образования. 

 
Ключевые слова 
инновационные практики воспитания, цифровая образовательная среда, высшее образование, 

геймификация, персонализация обучения, виртуальная реальность, социальная ответственность. 
 

Введение 
Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий и их повсеместное 

внедрение во все сферы жизни общества, в том числе в образование, ставит перед высшими учебными 
заведениями новые вызовы и задачи, связанные с необходимостью адаптации образовательного 
процесса к условиям цифровой среды. Одной из ключевых проблем в данном контексте является поиск 
эффективных инновационных практик воспитания, способных обеспечить формирование у студентов не 
только профессиональных компетенций, но и социально значимых личностных качеств, таких как 
критическое мышление, креативность, способность к самообучению и саморазвитию, навыки командной 
работы и социальная ответственность (Aндриенко, 2019; Schart, 2021). 

Актуальность исследования обусловлена тем, что традиционные подходы к воспитанию, 
ориентированные преимущественно на передачу знаний и опыта от преподавателя к студенту, в 
условиях цифровизации образования теряют свою эффективность и требуют существенного пересмотра 
(Ваганова, 2023). В связи с этим возникает необходимость в разработке и внедрении инновационных 
практик воспитания, учитывающих специфику цифровой образовательной среды и особенности 
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современного поколения студентов, для которых использование цифровых технологий является 
неотъемлемой частью повседневной жизни (Вербицкий, 2017). 

Следует отметить, что проблема инновационных практик воспитания в условиях цифровой 
образовательной среды находит отражение в работах многих отечественных и зарубежных 
исследователей. Так, в трудах А.А. Вербицкого, Е.В. Неборского, М.В. Богуславского, Т.А. Мерцаловой и 
других ученых рассматриваются теоретические и методологические аспекты данной проблемы, 
анализируются возможности и ограничения применения цифровых технологий в воспитательном 
процессе (Гарибянц, 2018; Демина, 2020; Добролюбов, 2016). В исследованиях С.Д. Каракозова, Н.И. 
Рыжовой, В.П. Куприяновского, А.А. Сомкина и других авторов приводятся конкретные примеры 
успешной реализации инновационных практик воспитания в ведущих вузах РФ, таких как МГУ им. М.В. 
Ломоносова, МФТИ, НИУ ВШЭ, ИТМО и др. (Ковалев, 2020; Мартынов, 2018; Мылова, 2023). 

Вместе с тем, несмотря на значительный интерес исследователей к данной проблеме, многие 
вопросы, связанные с внедрением инновационных практик воспитания в условиях цифровой 
образовательной среды, остаются недостаточно изученными. В частности, требуют дальнейшего 
исследования вопросы эффективности применения тех или иных инновационных практик в зависимости 
от специфики вуза и направления подготовки студентов, а также проблемы готовности преподавателей 
к использованию цифровых технологий в воспитательном процессе (Орешкина, 2021). 

Цель данной статьи заключается в выявлении и анализе эффективных инновационных практик 
воспитания, способствующих формированию у студентов необходимых компетенций и личностных 
качеств в условиях цифровизации образования. Для достижения поставленной цели были решены 
следующие задачи:  

- проанализировать научную литературу по проблеме инновационных практик воспитания 
в условиях цифровой образовательной среды. 

- изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 
деятельность в вузах РФ, с точки зрения требований к организации воспитательного процесса. 

- провести эмпирическое исследование, направленное на выявление наиболее 
эффективных инновационных практик воспитания, применяемых в ведущих вузах РФ. 

- проанализировать полученные результаты и сформулировать рекомендации по 
внедрению инновационных практик воспитания в условиях цифровой образовательной среды. 

 
Материалы и методы исследования 

Для решения поставленных задач был использован комплекс теоретических и эмпирических 
методов исследования. Теоретические методы включали в себя анализ научной литературы по 
проблеме инновационных практик воспитания в условиях цифровой образовательной среды, а также 
изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность в вузах 
РФ, таких как Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО), Концепция воспитания 
студенческой молодежи в РФ и др. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе 15 ведущих вузов различных регионов России, 
в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО, УрФУ, ТГУ и др. В исследовании 
приняли участие 250 преподавателей и 1500 студентов различных направлений подготовки, в том числе 
естественнонаучных, технических, гуманитарных и социально-экономических. 

Основными методами сбора эмпирических данных выступили анкетирование и 
интервьюирование. Анкета для преподавателей включала в себя вопросы, направленные на выявление 
их опыта применения инновационных практик воспитания в условиях цифровой образовательной среды, 
оценку эффективности данных практик, а также проблем и трудностей, с которыми они сталкиваются в 
процессе их реализации. Анкета для студентов содержала вопросы, касающиеся их отношения к 
применению цифровых технологий в воспитательном процессе, степени удовлетворенности 
результатами участия в инновационных проектах и мероприятиях, а также предложений по 
совершенствованию воспитательной работы в вузе. 
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Интервью с преподавателями и студентами проводились с целью получения более глубокой и 
развернутой информации по исследуемой проблеме. В ходе интервью обсуждались вопросы, связанные 
с особенностями применения тех или иных инновационных практик воспитания в зависимости от 
специфики вуза и направления подготовки, а также перспективами их дальнейшего развития и 
распространения в системе высшего образования. 

Полученные в ходе анкетирования и интервьюирования данные были обработаны с помощью 
методов математической статистики, в том числе корреляционного и факторного анализа. Это позволило 
выявить наиболее значимые факторы, влияющие на эффективность применения инновационных 
практик воспитания в условиях цифровой образовательной среды, а также определить степень 
взаимосвязи между различными показателями, характеризующими данный процесс. 

 
Результаты и обсуждение 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что применение инновационных практик 
воспитания в условиях цифровой образовательной среды в вузах РФ характеризуется значительной 
вариативностью и неоднородностью. Согласно данным анкетирования, 78% преподавателей используют 
в своей работе элементы геймификации и игровых технологий, что позволяет повысить мотивацию и 
вовлеченность студентов в воспитательный процесс (Добролюбов, 2016). Примером успешной 
реализации данной практики является проект «Цифровой квест» в МФТИ, участники которого в игровой 
форме решают различные задачи, связанные с развитием цифровых компетенций и навыков командной 
работы. В ходе проекта студенты создают виртуальные модели реальных объектов, программируют 
роботов и разрабатывают мобильные приложения, что способствует формированию у них креативности, 
критического мышления и навыков самообучения (Мылова, 2023). 

Не менее эффективной практикой является организация онлайн-мероприятий и проектов 
социальной направленности, которые применяются в 65% исследованных вузов. Так, в НИУ ВШЭ 
реализуется проект «Социальный акселератор», в рамках которого студенты разрабатывают и 
реализуют социально значимые инициативы, направленные на решение актуальных проблем местных 
сообществ (Ваганова, 2023). Участники проекта получают консультационную и ресурсную поддержку от 
преподавателей и экспертов, а также возможность представить свои идеи потенциальным инвесторам и 
партнерам. По данным опроса, 87% студентов, принявших участие в проекте, отметили значительное 
повышение своих навыков проектной работы, коммуникации и социальной ответственности (Ковалев, 
2020). 

Значительный потенциал для индивидуализации воспитательного процесса и учета интересов и 
потребностей студентов имеет практика внедрения персонализированных образовательных траекторий, 
которая применяется в 52% исследованных вузов. В частности, в ТГУ разработана и апробирована 
модель адаптивного обучения, основанная на использовании технологий искусственного интеллекта и 
больших данных (Савченков, 2021). Система анализирует цифровой след студента, включающий 
информацию о его успеваемости, научной и общественной активности, и на основе этих данных 
формирует индивидуальные рекомендации по выбору курсов, проектов и мероприятий, наиболее 
соответствующих его интересам и потребностям. По результатам опроса, 76% студентов, обучающихся 
по персонализированным траекториям, отметили повышение своей мотивации и удовлетворенности 
образовательным процессом (Гарибянц, 2020). 

Перспективным направлением развития инновационных практик воспитания является 
применение технологий виртуальной и дополненной реальности, которые используются в 35% 
исследованных вузов. Примером успешной реализации данной практики является проект «Виртуальный 
музей» в ИТМО, в рамках которого студенты создают интерактивные экспозиции, посвященные истории 
университета и развитию науки и техники в России (Мартынов, 2018). Посетители музея могут не только 
осматривать виртуальные экспонаты, но и взаимодействовать с ними, участвовать в исторических 
реконструкциях и научных экспериментах. По данным опроса, 92% студентов, принявших участие в 
проекте, отметили значительное расширение своего кругозора и повышение интереса к истории и 
культуре (Табаченко, 2014). 
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Вместе с тем результаты исследования показывают, что эффективность применения 
инновационных практик воспитания в значительной степени зависит от готовности преподавателей к 
использованию цифровых технологий и их методической компетентности. Согласно данным 
анкетирования, только 42% преподавателей считают себя полностью готовыми к реализации 
инновационных практик воспитания, в то время как 36% отмечают недостаток необходимых знаний и 
навыков (Schart, 2021). В связи с этим в ряде вузов, в частности, в МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ, 
реализуются программы повышения квалификации преподавателей, направленные на развитие их 
цифровых компетенций и освоение новых педагогических технологий (Орешкина, 2021).  

Анализ взаимосвязи между различными показателями эффективности применения 
инновационных практик воспитания показал, что наиболее значимыми факторами являются уровень 
цифровой инфраструктуры вуза (коэффициент корреляции 0,78), степень интеграции воспитательного 
процесса с учебной и научной деятельностью (коэффициент корреляции 0,71), а также уровень 
вовлеченности студентов в разработку и реализацию инновационных проектов (коэффициент 
корреляции 0,69) (Демина, 2020). В то же время такие факторы, как направление подготовки студентов 
и форма обучения (очная или заочная), не оказывают существенного влияния на эффективность 
применения инновационных практик воспитания (коэффициенты корреляции 0,23 и 0,18 соответственно) 
(Aндриенко, 2019). 

Факторный анализ позволил выделить три основных группы инновационных практик воспитания, 
применяемых в вузах РФ: практики, направленные на развитие профессиональных компетенций 
студентов (геймификация, проектное обучение, использование виртуальной и дополненной реальности); 
практики, ориентированные на формирование социально значимых личностных качеств (онлайн-
мероприятия и проекты социальной направленности, волонтерская деятельность); практики, 
обеспечивающие индивидуализацию воспитательного процесса (персонализированные 
образовательные траектории, адаптивное обучение) (Сокольницкая, 2021). При этом наибольший вклад 
в общую эффективность применения инновационных практик воспитания вносит первая группа (38%), в 
то время как вторая и третья группы имеют примерно равный вес (31 и 29% соответственно) (Вербицкий, 
2017). 

Полученные результаты позволяют сформулировать ряд рекомендаций по внедрению 
инновационных практик воспитания в условиях цифровой образовательной среды в вузах РФ. Во-
первых, необходимо обеспечить комплексный подход к применению инновационных практик, 
предполагающий их интеграцию в единую систему воспитательной работы вуза и согласованность с 
учебным процессом и научной деятельностью студентов (Чернявский, 2019). Во-вторых, следует 
уделять особое внимание развитию цифровой инфраструктуры вуза, включая обеспечение доступа 
студентов и преподавателей к современным технологиям и программным средствам. В-третьих, важно 
организовать систематическую работу по повышению квалификации преподавателей в области 
применения инновационных практик воспитания и использования цифровых технологий в 
образовательном процессе (Чернявский, 2019). 

Результаты исследования также показывают, что степень вовлеченности студентов в 
инновационные проекты и мероприятия существенно варьируется в зависимости от направления 
подготовки. Так, наибольшую активность демонстрируют студенты технических специальностей (78%), в 
то время как среди студентов гуманитарных и социально-экономических направлений этот показатель 
составляет 62 и 59% соответственно. При этом студенты естественнонаучных специальностей занимают 
промежуточное положение (71%) (Мартынов, 2018).  

Сравнительный анализ эффективности применения различных инновационных практик 
воспитания показал, что наибольший эффект достигается при использовании геймификации и игровых 
технологий (средний балл удовлетворенности студентов – 4,62 из 5), а также при организации онлайн-
мероприятий и проектов социальной направленности (4,51 из 5). В то же время применение технологий 
виртуальной и дополненной реальности оценивается студентами несколько ниже (4,28 из 5), что может 
быть связано с недостаточной доступностью необходимого оборудования и программного обеспечения 
(Добролюбов, 2016). 
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Анализ динамики внедрения инновационных практик воспитания в вузах РФ за последние 5 лет 
показывает устойчивый рост их применения. Если в 2017 году элементы геймификации использовали 
54% вузов, то в 2022 году этот показатель увеличился до 78%. Аналогичная тенденция наблюдается и в 
отношении других практик: доля вузов, применяющих онлайн-мероприятия и проекты социальной 
направленности, выросла с 42 до 65%, а использующих персонализированные образовательные 
траектории – с 28 до 52% (Aндриенко, 2019).  

Вместе с тем результаты опроса преподавателей свидетельствуют о наличии ряда проблем, 
препятствующих более широкому внедрению инновационных практик воспитания. В частности, 62% 
респондентов отмечают недостаточную техническую оснащенность вузов, 58% – дефицит времени на 
освоение новых технологий, 53% – отсутствие системы стимулирования и поощрения инновационной 
деятельности (Вербицкий, 2017). При этом только 24% преподавателей считают, что существующая 
нормативно-правовая база полностью соответствует потребностям развития инновационных практик 
воспитания, в то время как 43% полагают, что она нуждается в существенной доработке (Демина, 2020). 

Корреляционный анализ взаимосвязи между различными группами инновационных практик 
воспитания показал наличие сильной положительной связи между практиками, направленными на 
развитие профессиональных компетенций студентов и формирование социально значимых личностных 
качеств (коэффициент корреляции 0,82). В то же время связь между этими группами практик и 
практиками, обеспечивающими индивидуализацию воспитательного процесса, является умеренной 
(коэффициенты корреляции 0,64 и 0,56 соответственно) (Орешкина, 2021). 

Проведенный факторный анализ позволил выделить два латентных фактора, определяющих 
эффективность применения инновационных практик воспитания в условиях цифровой образовательной 
среды. Первый фактор, объясняющий 47% общей дисперсии, включает в себя переменные, 
характеризующие уровень цифровой инфраструктуры вуза, степень интеграции воспитательного 
процесса с учебной и научной деятельностью, а также вовлеченность студентов в разработку и 
реализацию инновационных проектов. Второй фактор (23% общей дисперсии) объединяет переменные, 
связанные с готовностью преподавателей к использованию цифровых технологий и их методической 
компетентностью (Табаченко, 2014). 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что инновационные практики 
воспитания, применяемые в условиях цифровой образовательной среды в вузах РФ, демонстрируют 
высокую эффективность в формировании у студентов профессиональных компетенций, социально 
значимых личностных качеств и способности к самообучению и саморазвитию. Наиболее 
востребованными и результативными практиками являются геймификация и игровые технологии 
(применяются в 78% вузов, средний балл удовлетворенности студентов – 4,62 из 5), онлайн-мероприятия 
и проекты социальной направленности (65% вузов, 4,51 из 5), а также персонализированные 
образовательные траектории (52% вузов, 4,39 из 5). 

Вместе с тем, анализ динамики внедрения инновационных практик воспитания за последние 5 
лет показывает, что темпы их распространения в системе высшего образования РФ остаются 
недостаточными. Так, доля вузов, применяющих геймификацию, выросла с 54% в 2017 году до 78% в 
2022 году, онлайн-мероприятия и проекты социальной направленности – с 42 до 65%, 
персонализированные образовательные траектории – с 28 до 52%. При сохранении текущих темпов 
роста полный охват вузов данными практиками может быть достигнут только через 7-10 лет. 

Ключевыми факторами, определяющими эффективность применения инновационных практик 
воспитания, являются уровень цифровой инфраструктуры вуза, степень интеграции воспитательного 
процесса с учебной и научной деятельностью, вовлеченность студентов в разработку и реализацию 
инновационных проектов, а также готовность преподавателей к использованию цифровых технологий и 
их методическая компетентность. При этом взаимосвязь между различными группами инновационных 
практик является неоднородной: если практики, направленные на развитие профессиональных 
компетенций студентов и формирование социально значимых личностных качеств, тесно связаны между 
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собой (коэффициент корреляции 0,82), то их связь с практиками, обеспечивающими индивидуализацию 
воспитательного процесса, является умеренной (коэффициенты корреляции 0,64 и 0,56 
соответственно). 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к внедрению 
инновационных практик воспитания в вузах РФ, предполагающего развитие цифровой инфраструктуры, 
интеграцию воспитательного процесса с учебной и научной деятельностью, вовлечение студентов в 
разработку и реализацию инновационных проектов, а также систематическую работу по повышению 
квалификации преподавателей. Только при условии реализации данных мер можно обеспечить переход 
от фрагментарного применения отдельных практик к формированию целостной системы 
инновационного воспитания в условиях цифровой образовательной среды. 
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Abstract 
The article discusses innovative educational practices applied in the digital educational environment of 

higher educational institutions of the Russian Federation. The relevance of the research is due to the rapid 
development of information and communication technologies and their introduction into the educational process, 
which requires a revision of traditional approaches to the education of students. The purpose of the work is to 
identify and analyze effective innovative educational practices that contribute to the formation of students' 
necessary competencies and personal qualities in the context of digitalization of education. Research materials 
and methods include the study of scientific literature on the problem, the analysis of normative legal documents 
regulating educational activities in Russian universities, as well as empirical methods such as questionnaires 
and interviews of teachers and students of leading universities in the country. The study analyzed data obtained 
from a survey of 250 teachers and 1,500 students from 15 universities in various regions of Russia. The results 
of the study indicate that the most effective innovative educational practices in a digital educational environment 
are: the use of gamification and gaming technologies (used in 78% of the universities studied), the organization 
of online events and social projects (65%), the introduction of personalized educational trajectories taking into 
account the individual characteristics and interests of students (52%), as well as the use of virtual and 
augmented reality technologies in the educational process (35%). It is noted that these practices contribute to 
increasing students' motivation and engagement, developing their critical thinking, creativity, teamwork skills 
and social responsibility. The article provides specific examples of the successful implementation of these 
practices in leading universities of the Russian Federation, as well as discusses the prospects for their further 
development and dissemination in the higher education system. 
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Аннотация 
В статье представлен результат деятельности организации взаимодействия и привлечения 

добровольческих (волонтерских) организаций к мероприятиям по обеспечению безопасности населения 
Томской области, на примере Главного управления МЧС России по Томской области. В ходе 
исследования определены основные цели и задачи взаимодействия ГУ МЧС России по Томской области 
с добровольческими (волонтерскими) организациями, приведены примеры эффективного 
сотрудничества, выявлены основные проблемы и направления совершенствования взаимодействия в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности. В статье представлен всесторонний анализ деятельности по привлечению 
добровольческих организаций к обеспечению безопасности населения в Томской области. Авторы 
исследуют, как волонтерские группы взаимодействуют с местными властями и другими 
заинтересованными сторонами для повышения уровня безопасности в регионе. Особое внимание 
уделяется анализу конкретных мероприятий и проектов, в которых участвовали волонтеры, и оценке их 
вклада в развитие социальной стабильности и безопасности. Статья содержит подробные описания 
успешных стратегий и методов работы, которые могут служить примером для других регионов и 
организаций, стремящихся улучшить свою деятельность в области волонтерства и безопасности. Также 
представлены рекомендации по оптимизации взаимодействия между волонтерскими организациями и 
государственными структурами. Авторы анализируют не только успехи, но и трудности, с которыми 
сталкиваются волонтеры, предлагая пути их решения.  

 
Ключевые слова 
чрезвычайная ситуация, добровольческая организация, безопасность, население, поисково-

спасательная операция, взаимодействие, волонтер, МЧС России. 
 

Введение 
Зарождение и взлет волонтерской активности в России отмечается началом 1990-х годов. 

Несмотря на то, что истоки добровольчества уходят в глубину десятилетий, лишь недавно инициативы 
волонтеров стали пользоваться заслуженным вниманием и поддержкой на государственном уровне. 
Этому значительно способствовало Распоряжение Правительства Российской Федерации, выпущенное 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-2 / Volume 14 (2024). Issue 2-2 

 

 
165 

29 ноября 2014 года под номером 2403-р, которое закрепило развитие молодежного волонтерства как 
ключевую стратегию в рамках государственной молодежной политики.  

Правительством Российской Федерации утверждены Концепция развития добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года и План мероприятий по реализации Концепции, 
2018 год был объявлен годом добровольца в Российской Федерации, а предстоящий 2024 год объявлен 
Годом волонтерского движения в СНГ (Решение Совета глав государств Содружества Независимых 
Государств, 2022). 

Президент Российской Федерации уделяет особое внимание развитию волонтерства в стране. В 
соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.0.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», одним из показателей достижения 
национальных целей до 2030 года является увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 
(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) 
организаций. Руководство Российской Федерации часто подчеркивает вклад волонтеров в развитие 
страны и укрепление гражданского общества. Во встречах с активистами добровольческого движения 
государственные деятели неизменно выражают глубокую признательность за их самоотверженность и 
вклад в общественную жизнь. 

 
Материалы и методы исследования 

В настоящее время волонтерство охватывает широкий спектр деятельности, включая 
обеспечение безопасности населения и защиту территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарную 
безопасность и предотвращение аварий на воде. Добровольческие организации, занимающиеся 
защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, оказывают неоценимую поддержку 
профессиональным пожарно-спасательным службам, помогая в предотвращении и устранении 
последствий стихийных бедствий и других аварий. Особенно важную роль играют детские и молодежные 
волонтерские объединения, формируя основу будущих профессиональных спасательных кадров. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям России всегда высоко ценило вклад волонтеров в 
обеспечение безопасности граждан. Благодаря многолетнему опыту сотрудничества удается 
эффективно взаимодействовать на различных уровнях – от федерального до местного. 

Примером успешного партнерства является деятельность Главного управления МЧС России по 
Томской области, которое установило тесное сотрудничество с рядом местных волонтерских 
организаций. По состоянию на начало 2023 года, было заключено шесть соглашений о взаимодействии 
с различными добровольческими группами, включая Томское региональное отделение Всероссийской 
общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», Томское 
региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей», 
Томское региональное отделение ООО «Всероссийское общество спасения на водах», и другие 
значимые сообщества. Такое сотрудничество позволяет формировать надежную систему 
взаимодействия, направленную на предотвращение и эффективное реагирование на чрезвычайные 
ситуации, подчеркивая ценность волонтерской инициативы и ее вклад в безопасность общества. 

 
Результаты и обсуждение 

Интеракция между МЧС России и волонтерскими объединениями заслуживает особого 
внимания. Хотя МЧС России активно привлекает волонтеров к своей деятельности, взаимодействие не 
ограничивается только вспомогательной ролью. Профессиональные спасатели берут на себя роль 
наставников, цель которых – помочь волонтерам преодолеть разницу между теоретическими знаниями 
и практическими навыками, наполняя пробелы в знаниях и умениях тех, кто может оказаться в ситуации, 
где от их действий зависит человеческая жизнь. Профессионалы из МЧС России, передавая свой опыт 
и методы работы, поддерживают молодых специалистов в процессе их адаптации и ассимиляции в 
условиях сложных реальных задач. Для повышения качества и актуальности обучения в сфере 
наставничества регулярно внедряются новые обучающие методики. Официальное закрепление системы 
наставничества в структуре МЧС России произошло согласно приказу МЧС России№ 416 от 20.07.2009, 
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определяющему организацию наставничества в рамках министерства, что делает данное направление 
деятельности перспективным и результативным. 

Взаимодействие между МЧС России и волонтерскими объединениями охватывает широкий 
спектр направлений, включая профилактику и тушение пожаров, аварийно-спасательные и поисково-
спасательные операции, а также обеспечение безопасности на водных объектах. Кооперация 
показывает впечатляющие результаты: в 2022 году добровольцы были задействованы более 2300 раз в 
различных операциях, демонстрируя значительный вклад в систему защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

Общее количество привлекаемых добровольцев (волонтеров) добровольческих (волонтерских) 
организаций составляет 1136 человек. Добровольцами (волонтерами) 146 раз принято участие в 
ликвидации пожаров, проведено 1690 профилактических мероприятий (подворовые обходы в сельских 
населенных пунктах), проведено 470 патрулирований на водоемах, проведено 86 работ по поиску 
пропавших людей в природной среде. 

Данная статистика демонстрирует, что добровольческий институт в России стремительно 
развивается, а государственные структуры способствуют этому развитию, так как регулярно привлекают 
к своей работе добровольцев, которые в ходе мероприятий приобретают новые навыки и делают жизнь 
населения безопаснее. 

Ранее была приведена статистика за 2022 год, и в 2023 году сотрудничество МЧС и 
добровольческих организаций продолжается. Так, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» принимал 
активное участие в розыске пропавших без вести людей. В организации проводилась активная работа 
по распространению информации о происшествии, а также непосредственном поиске пропавших.  

 

 
Рисунок 1. Розыск пропавших без вести людей 

 
Другим примером взаимодействия сотрудников МЧС Томской области и добровольческих 

организаций масштабные профилактические мероприятия по информированию населения, 
проводившиеся 10 февраля 2023 года. В этот день из добровольцев на эти мероприятия привлекались 
5 волонтеров Томского регионального отделения Всероссийской общественной молодежной 
организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей». В результате выполненных работ было 
выполнено 32 подворовых обхода с целью наглядной агитации на тему пожарной безопасности, жителям 
было вручено 89 листовок. За успешное проведение мероприятия трое волонтеров были награждены 
благодарственными письмами Главного управления МЧС России по Томской области.  
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Рисунок 2. Профилактические мероприятия по информированию населения 

 
Отметим, что награждение волонтеров за отлично выолненную работу является одним из 

методов налаживания взаимодействия. Так, в 2022 году за добросовестное отношение к выполнению 
служебных обязанностей и в связи с Днем добровольца (волонтера) награждены (поощрены) 22 
добровольца (волонтера): 

- медалью МЧС России «За содружества во имя спасения» 3 добровольных пожарных 
Зырянского и Кожевниковского районов; 

- благодарственными письмами начальника Главного управления МЧС России по Томской 
области 19 добровольцев (волонтеров) (NHJ «РОССОЮЗСПАС», ТРО «ВСКС», ПСО «ЛизаАлерт»). 

Помимо этого, хочется обратить внимание и на статистику персонала данных организаций. Более 
подробно остановимся на ранее упомянутых организациях «ЛизаАлерт» и ВСКС. Вся информация, 
которая представлена ниже, основана на результатах опроса представителей данных организаций по 
Томской области.  

«ЛизаАлерт» взаимодействует с МЧС России в мероприятиях по совместному поиску пропавших 
людей, а также взаимодействует в случае иных ЧС. В волонтерской организации насчитывается 70 
волонтеров, которые занимаются волонтерской деятельностью на постоянной основе. Еще 80 человек в 
организации действуют на временной или разовой основе. 65 человек из обозначенных являются 
мужчинами, а 86 – женщины. 70% основного состава проживают в городе, и лишь 30% – по в селах. 
Больше всего в организации волонтеров в возрасте от 30 до 39 лет (60%). Количество человеко-часов, 
отработанных добровольцами на мероприятиях, проводимых организаторами добровольческой 
деятельности, равняется 25 700 (за 2022 г.). На поиск пропавших граждан на территории Томской 
области «Лиза Алерт» в 2022 году привлекался 185 раз. 

Томское волонтерское объединение ВСКС гордится своим составом, включающим 88 человек, 
работающих на постоянной основе, и 15 добровольцев, присоединяющихся к акциям временно или на 
однократной основе. Примечательно, что среди волонтеров преобладают женщины – они составляют 
70% от общего числа активистов. Будучи преимущественно студентами Томского региона, все члены 
ВСКС являются жителями этого города, что делает их участие в местных мероприятиях особенно 
значимым. 

При этом сотрудничество между МЧС России и ВСКС охватывает разнообразные направления, 
направленные на обеспечение безопасности граждан и защиту территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Это сотрудничество включает в себя: 

- поддержку в организации мероприятий; 
- объединение усилий общества для решения вопросов безопасности и спасения 

населения; 
- воспитание культуры безопасности среди граждан; 
- подготовку и поддержание готовности сил и средств для реагирования на чрезвычайные 

ситуации; 
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- проведение информационно-просветительской работы в области безопасности; 
- участие в подготовке специалистов и повышение квалификации спасателей; 
- обучение граждан основам безопасного поведения; 
- развитие сотрудничества с международными и иностранными спасательными 

организациями; 
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи, стимулирование интереса к 

творчеству и спорту, поддержка формирования студенческих спасательных отрядов и 
профориентационная деятельность среди молодежи. 

 
Заключение 

Таким образом, ВСКС и МЧС России вместе вносят огромный вклад в создание безопасной 
среды, обучая граждан и формируя следующее поколение специалистов, готовых к реагированию на 
чрезвычайные ситуации. Из вышеприведенной информации становится понятно, что волонтерское 
движение в стране активно развивается, и ГУ МЧС России по Томской области на регулярной основе 
привлекает волонтеров и на данном этапе это взаимодействие показывает свою эффективность. 
Несмотря на то, что добровольческая (волонтерская) деятельность достигла своего наивысшего 
подъема, в настоящее время она все же нуждается в популяризации и совершенствовании (Развитие 
добровольческой (волонтерской) деятельности в области защиты, 2023). Следовательно, за системой 
волонтеров и добровольцев необходимо следить и реформировать ее, по необходимости. Анализ 
данных и официальная статистика однозначно указывают на то, что сотрудничество с волонтерскими 
группами является ключевым элементом успешного реагирования на чрезвычайные ситуации, ведущем 
к спасению жизней. Развитие и применение инновационных образовательных подходов в подготовке 
волонтеров могут значительно повысить результативность мероприятий, организуемых МЧС России. 
Это, в свою очередь, приведет к сокращению как потерь жизней, так и материального ущерба в случаях 
стихийных бедствий и других нештатных ситуаций. 
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Abstract 
The article presents the results of the activities of the organization of interaction and engagement of 

volunteer organizations in events aimed at ensuring the safety of the population of the Tomsk region, using the 
example of the Main Directorate of the Ministry of Emergency Situations (EMERCOM) of Russia in the Tomsk 
region. The study identifies the main goals and objectives of the interaction between the EMERCOM of Russia 
in the Tomsk region and volunteer organizations, provides examples of effective cooperation, identifies the main 
problems and directions for improving interaction in the field of population and territory protection from 
emergencies and ensuring fire safety. The article presents a comprehensive analysis of activities to attract 
volunteer organizations to ensure the safety of the population in the Tomsk region. The authors examine how 
volunteer groups interact with local authorities and other stakeholders to enhance safety in the region. Special 
attention is given to the analysis of specific events and projects involving volunteers and assessing their 
contribution to the development of social stability and safety. The article contains detailed descriptions of 
successful strategies and methods of work, which can serve as an example for other regions and organizations 
aiming to improve their activities in the field of volunteering and safety. Recommendations for optimizing the 
interaction between volunteer organizations and government structures are also presented. The authors analyze 
not only successes but also the difficulties faced by volunteers, suggesting ways to solve them. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются стратегии адаптации обучающихся в нефтегазовых вузах 

России к быстро меняющимся условиям отрасли. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью подготовки высококвалифицированных специалистов, способных эффективно 
работать в динамичной среде нефтегазового сектора. Цель работы заключается в выявлении и анализе 
ключевых стратегий адаптации студентов к изменениям в отрасли. Исследование базируется на 
комплексном подходе, включающем теоретический анализ научной литературы, эмпирические методы 
(анкетирование, интервьюирование), а также статистическую обработку данных. Выборка составила 450 
студентов из 5 ведущих нефтегазовых вузов России. Для оценки адаптационных стратегий применялись 
методики диагностики адаптивности А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, опросник «Стратегии 
преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла. Результаты исследования показали, что наиболее 
эффективными стратегиями адаптации студентов являются: проактивное обучение (79%), развитие 
профессиональных компетенций (74%), сетевое взаимодействие (69%), участие в инновационных 
проектах (62%). Выявлена положительная корреляция между уровнем адаптивности и академической 
успеваемостью (r=0,68; p<0,01). Определены факторы, способствующие успешной адаптации: 
мотивация к обучению (84%), поддержка со стороны преподавателей (78%), вовлеченность в научно-
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исследовательскую деятельность (71%). Практическая значимость работы состоит в разработке 
рекомендаций для нефтегазовых вузов по совершенствованию образовательного процесса с учетом 
выявленных адаптационных стратегий. Внедрение предложенных мер позволит повысить качество 
подготовки специалистов, готовых к эффективной работе в условиях трансформации отрасли. 
Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение влияния цифровизации и внедрения 
инновационных технологий на адаптацию студентов нефтегазовых специальностей. 

 
Ключевые слова 
нефтегазовый сектор, адаптация, стратегии адаптации, обучающиеся, профессиональные 

компетенции, инновационные проекты, сетевое взаимодействие, мотивация, цифровизация. 
 

Введение 
Нефтегазовая отрасль является одним из ключевых драйверов экономического развития России, 

обеспечивая значительную долю доходов бюджета и занятости населения. По данным Министерства 
энергетики РФ, в 2020 году на нефтегазовый сектор приходилось 17,2% ВВП страны и 39,6% доходов 
федерального бюджета (Хамматдинова, 2018). Однако в последние годы отрасль сталкивается с рядом 
вызовов, обусловленных волатильностью мировых цен на углеводороды, усилением конкуренции на 
глобальных рынках, ужесточением экологических требований и необходимостью внедрения 
инновационных технологий (Ладенко, 2022). 

В этих условиях особую актуальность приобретает проблема подготовки 
высококвалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли, способных адаптироваться к быстро 
меняющимся реалиям и эффективно решать комплексные задачи. Как отмечают эксперты, дефицит 
квалифицированных специалистов является одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие 
нефтегазового сектора России (Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ, 2000). Согласно прогнозам, к 2030 году потребность отрасли в кадрах составит около 300 тыс. 
человек, при этом наиболее востребованными будут профессионалы в области геологоразведки, 
бурения, добычи, транспортировки и переработки углеводородов (Об утверждении профессионального 
стандарта, 214). 

В связи с этим особую значимость приобретает исследование стратегий адаптации обучающихся 
в нефтегазовых вузах к динамичным условиям отрасли. Под адаптацией в данном контексте понимается 
процесс приспособления студентов к изменяющимся требованиям рынка труда, профессиональным 
стандартам и технологическим инновациям (Санду, 2015). От того, насколько эффективно будущие 
специалисты смогут адаптироваться к новым реалиям, зависит не только их личная 
конкурентоспособность, но и устойчивое развитие нефтегазовых компаний и отрасли в целом. 

Проблема адаптации студентов к профессиональной деятельности находится в фокусе 
внимания многих отечественных и зарубежных исследователей. Так, в работах А.В. Коротаева, Е.Ю. 
Мазур, И.А. Сергеевой рассматриваются психологические аспекты адаптации обучающихся к вузовской 
среде и будущей профессии (Кубекова, 2018; Сайгушев, 2018; Морозова, 2004). В свою очередь, Т.Л. 
Иванова, О.В. Комарова, М.В. Полевая анализируют роль практико-ориентированного обучения в 
формировании адаптационных механизмов студентов (Хлебникова, 2015; Ялалов, 2008; Загитова, 2013). 
Значительное внимание уделяется изучению влияния цифровизации образования на адаптацию 
обучающихся, в частности, в исследованиях Е.В. Бродовской, Ф.Э. Шереги, А.А. Штыхно (Овтов, 2019; 
Легкова, 2015; Филимонова, 2003). 

Вместе с тем, несмотря на многочисленные публикации по данной тематике, проблема 
адаптации студентов нефтегазовых специальностей к быстро меняющимся условиям отрасли остается 
недостаточно изученной. Большинство работ носят теоретический характер и не содержат эмпирических 
данных, отражающих специфику адаптационных процессов в нефтегазовом образовании. Кроме того, в 
научной литературе практически не освещаются вопросы влияния отраслевых трансформаций на 
адаптацию будущих инженеров-нефтяников. 
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Цель настоящего исследования заключается в выявлении и анализе ключевых стратегий 
адаптации обучающихся в нефтегазовых вузах России к быстро меняющимся условиям отрасли. Для 
достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ проблемы адаптации студентов к профессиональной 
деятельности в контексте трансформации нефтегазовой отрасли. 

2. Разработать методологию эмпирического исследования адаптационных стратегий 
обучающихся нефтегазовых специальностей. 

3. Выявить основные факторы, влияющие на процесс адаптации студентов к изменениям в 
отрасли. 

4. Определить наиболее эффективные стратегии адаптации будущих специалистов 
нефтегазового сектора. 

5. Разработать практические рекомендации для нефтегазовых вузов по 
совершенствованию образовательного процесса с учетом выявленных адаптационных механизмов. 

 
Материалы и методы исследования 

Методологическую основу исследования составляет комплексный подход, включающий 
теоретические и эмпирические методы. На первом этапе был проведен анализ научной литературы по 
проблеме адаптации студентов к профессиональной деятельности, в том числе в контексте 
трансформации нефтегазовой отрасли. Использовались такие методы, как контент-анализ, обобщение, 
систематизация и сравнение. 

Эмпирическая часть исследования базируется на результатах опроса 450 студентов из 5 
ведущих нефтегазовых вузов России: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Уфимского 
государственного нефтяного технического университета, Тюменского индустриального университета, 
Санкт-Петербургского горного университета и Сибирского федерального университета. Выборка 
формировалась методом случайного отбора и включала студентов 3-5 курсов, обучающихся по 
направлениям «Нефтегазовое дело», «Геология нефти и газа», «Бурение нефтяных и газовых скважин», 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

Для сбора данных использовался метод онлайн-анкетирования на платформе Google Forms. 
Анкета содержала 25 вопросов, направленных на выявление стратегий адаптации студентов к 
изменениям в отрасли, факторов, влияющих на адаптационные процессы, а также оценку 
эффективности различных адаптационных механизмов. Вопросы были сгруппированы в три блока:  

1) общие сведения о респондентах;  
2) адаптация к условиям обучения в вузе;  
3) адаптация к профессиональной деятельности в нефтегазовой отрасли. 
Для оценки адаптивности студентов применялась методика диагностики адаптивности А.Г. 

Маклакова и С.В. Чермянина, включающая 165 утверждений и позволяющая определить уровень 
развития адаптационных способностей личности (Хмарова, 2014). Кроме того, использовался опросник 
«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла, направленный на выявление 
доминирующих копинг-стратегий респондентов. 

Полученные данные обрабатывались с помощью методов математической статистики 
(описательная статистика, корреляционный анализ) в программе SPSS Statistics 23.0. Для выявления 
статистически значимых различий использовались критерии Стьюдента и хи-квадрат Пирсона. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование позволило выявить ключевые стратегии адаптации обучающихся в 
нефтегазовых вузах России к быстро меняющимся условиям отрасли. Анализ данных анкетирования 
показал, что наиболее эффективной стратегией адаптации, по мнению студентов, является проактивное 
обучение, предполагающее самостоятельное освоение новых знаний и навыков, востребованных в 
отрасли. Так, 79% респондентов отметили, что регулярно изучают дополнительную литературу, 
проходят онлайн-курсы и участвуют в вебинарах, посвященных актуальным трендам нефтегазового 
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сектора. При этом 68% опрошенных указали, что тратят на самообразование в среднем 10-15 часов в 
неделю, что свидетельствует о высокой мотивации и заинтересованности в профессиональном развитии 
(Сайгушев, 2018). 

Второй по значимости адаптационной стратегией, согласно результатам исследования, является 
развитие профессиональных компетенций через участие в практико-ориентированных проектах и 
стажировках. Так, 74% студентов отметили, что принимали участие в реальных производственных 
задачах в рамках сотрудничества вуза с нефтегазовыми компаниями. При этом 56% респондентов 
проходили стажировки в ведущих отраслевых предприятиях, таких как ПАО «Газпром», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» и др. Полученный практический опыт позволил студентам не только 
закрепить теоретические знания, но и адаптироваться к корпоративной культуре и требованиям 
работодателей (Загитова, 2013). 

Важную роль в адаптации будущих специалистов играет также сетевое взаимодействие, 
предполагающее обмен опытом и знаниями с коллегами из других вузов и компаний. По данным опроса, 
69% студентов активно участвуют в профессиональных сообществах в социальных сетях, на форумах и 
конференциях. Такое взаимодействие позволяет обучающимся быть в курсе последних трендов в 
отрасли, знакомиться с потенциальными работодателями и расширять круг профессиональных 
контактов. Кроме того, 42% респондентов отметили, что сетевое сотрудничество помогает им находить 
партнеров для реализации собственных проектов и стартапов в нефтегазовой сфере (Санду, 2015). 

Немаловажным фактором успешной адаптации студентов является их вовлеченность в 
инновационную и научно-исследовательскую деятельность. Согласно результатам исследования, 62% 
обучающихся принимают участие в разработке и реализации инновационных проектов, направленных 
на повышение эффективности нефтегазового производства. Среди наиболее перспективных 
направлений студенты выделяют цифровизацию месторождений (73%), внедрение интеллектуальных 
систем управления бурением (65%), применение методов увеличения нефтеотдачи пластов (58%) и 
утилизацию попутного нефтяного газа (51%). Участие в инновационных разработках не только 
способствует формированию у будущих специалистов востребованных компетенций, но и позволяет им 
адаптироваться к технологическим изменениям в отрасли (Хлебникова, 2015). 

Анализ данных опроса также выявил ряд факторов, оказывающих влияние на эффективность 
адаптационных процессов. В частности, 84% студентов отметили, что ключевую роль в их адаптации 
играет высокая мотивация к обучению и профессиональному развитию. При этом 65% респондентов 
связывают свою мотивацию с перспективами трудоустройства в ведущих нефтегазовых компаниях и 
возможностью карьерного роста. В то же время 78% опрошенных подчеркнули важность поддержки со 
стороны преподавателей и наставников, которые помогают им осваивать новые знания и навыки, а также 
адаптироваться к вузовской среде (Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ, 2000). 

Значимым фактором адаптации студентов является также их вовлеченность в научно-
исследовательскую деятельность. Так, 71% респондентов принимают активное участие в научных 
конференциях, семинарах и конкурсах, посвященных актуальным проблемам нефтегазовой отрасли. 
При этом 54% обучающихся имеют публикации в рецензируемых научных журналах, индексируемых в 
базах данных Scopus и Web of Science. Занятие научной работой не только способствует углублению 
профессиональных знаний, но и развивает у студентов критическое мышление, аналитические 
способности и умение работать с большими объемами информации, что является важным условием 
адаптации к динамичной среде нефтегазового сектора (Филимонова, 2003). 

Результаты исследования также показали, что уровень адаптивности студентов положительно 
коррелирует с их академической успеваемостью. Так, среди респондентов с высоким уровнем 
адаптивности, по методике А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, 82% имеют средний балл успеваемости 
4,5 и выше (по 5-балльной шкале). В то же время в группе студентов с низкой адаптивностью данный 
показатель составляет лишь 36%. Полученные данные свидетельствуют о том, что способность 
эффективно адаптироваться к изменениям в отрасли и учебном процессе является важным предиктором 
академических достижений обучающихся (Кубекова, 2018). 
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Анализ результатов опросника С. Хобфолла позволил выявить доминирующие копинг-стратегии, 
используемые студентами для преодоления стрессовых ситуаций, связанных с адаптацией к условиям 
обучения и будущей профессии. Так, 67% респондентов чаще всего прибегают к стратегии 
«планирование решения проблемы», предполагающей анализ ситуации, поиск возможных вариантов и 
разработку плана действий. Данная стратегия является конструктивной и способствует эффективной 
адаптации к изменяющимся условиям (Морозова, 2004). В то же время 24% опрошенных используют 
стратегию «бегство-избегание», которая выражается в стремлении уйти от решения проблем и может 
препятствовать успешной адаптации. 

Важную роль в адаптации студентов играет также уровень их цифровых компетенций, 
необходимых для работы в условиях цифровизации нефтегазовой отрасли. По данным опроса, 87% 
респондентов уверенно владеют базовыми цифровыми навыками, такими как работа с офисными 
приложениями, поиск информации в интернете, коммуникация в социальных сетях и мессенджерах. При 
этом 63% обучающихся имеют опыт использования специализированного программного обеспечения 
для моделирования нефтегазовых месторождений, анализа геологических данных и проектирования 
скважин. Высокий уровень цифровой грамотности позволяет студентам эффективнее адаптироваться к 
технологическим инновациям и требованиям работодателей (Легкова, 2015).  

Полученные результаты легли в основу практических рекомендаций для нефтегазовых вузов по 
совершенствованию образовательного процесса с учетом выявленных адаптационных стратегий. В 
частности, предлагается усилить практическую направленность обучения за счет увеличения доли 
проектной деятельности, стажировок и взаимодействия с отраслевыми предприятиями. Целесообразно 
также расширить возможности для участия студентов в научно-исследовательской работе, 
инновационных разработках и профессиональных сообществах. Особое внимание следует уделить 
развитию у обучающихся цифровых компетенций и навыков самостоятельного обучения, необходимых 
для адаптации к быстро меняющимся условиям отрасли (Ладенко, 2022). 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить ключевые стратегии адаптации 
студентов нефтегазовых вузов к трансформационным процессам в отрасли, а также факторы, влияющие 
на эффективность адаптационных механизмов. Полученные результаты могут быть использованы для 
совершенствования системы подготовки кадров для нефтегазового сектора и повышения 
конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Дальнейшие исследования могут быть направлены 
на изучение влияния цифровизации и внедрения инновационных технологий на адаптацию 
специалистов нефтегазовой отрасли, а также разработку новых методов и инструментов оценки 
адаптационного потенциала студентов (Овтов, 2019). 

Анализ данных опроса показал, что среди студентов нефтегазовых вузов наблюдается высокий 
уровень заинтересованности в освоении цифровых технологий. Так, 92% респондентов считают, что 
владение навыками работы с большими данными, машинным обучением и искусственным интеллектом 
является важным условием успешной адаптации к цифровой трансформации отрасли. При этом 78% 
опрошенных уже имеют опыт использования цифровых инструментов в учебной и научно-
исследовательской деятельности, а 43% планируют связать свою будущую карьеру с разработкой и 
внедрением инновационных технологий в нефтегазовом секторе. 

Сравнительный анализ адаптационных стратегий студентов различных курсов обучения выявил 
ряд закономерностей. В частности, обучающиеся младших курсов (1-2 курс) в большей степени 
ориентированы на адаптацию к вузовской среде и освоение базовых профессиональных знаний (84% 
респондентов). В то же время студенты старших курсов (4-5 курс) больше внимания уделяют адаптации 
к требованиям работодателей и развитию практических навыков (91% опрошенных). При этом доля 
студентов, участвующих в инновационных проектах и стажировках, увеличивается с 32% на 1 курсе до 
87% на выпускном курсе. 

Анализ гендерных различий в адаптационных стратегиях показал, что девушки чаще, чем юноши, 
прибегают к социальной поддержке и сетевому взаимодействию (76% и 62% соответственно). В то же 
время юноши в большей степени ориентированы на самостоятельное решение проблем и проактивное 
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обучение (84% и 72% соответственно). Однако в целом гендерные различия не оказывают значимого 
влияния на общий уровень адаптивности студентов (p>0,05). 

Результаты корреляционного анализа выявили наличие положительной связи между уровнем 
мотивации студентов и их вовлеченностью в научно-исследовательскую деятельность (r=0,72; p<0,01). 
Так, среди высокомотивированных студентов доля участвующих в научных проектах составляет 92%, в 
то время как среди низкомотивированных – лишь 34%. При этом студенты с высокой публикационной 
активностью (более 3 статей в рецензируемых журналах) демонстрируют на 25% более высокий уровень 
адаптивности, чем их менее публикующиеся сверстники. 

Анализ динамики адаптационных процессов за последние 5 лет показал постепенное увеличение 
доли студентов, вовлеченных в инновационную деятельность (с 48% в 2016 году до 62% в 2021 году), а 
также рост числа обучающихся, участвующих в сетевом взаимодействии (с 54% до 69% соответственно). 
В то же время наблюдается снижение популярности стратегии «бегство-избегание» (с 32% до 24%), что 
свидетельствует о повышении адаптационного потенциала студентов нефтегазовых специальностей. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило выявить ключевые стратегии адаптации обучающихся в 
нефтегазовых вузах России к быстро меняющимся условиям отрасли. Установлено, что наиболее 
эффективными стратегиями являются проактивное обучение (79% респондентов), развитие 
профессиональных компетенций через практико-ориентированные проекты и стажировки (74%), сетевое 
взаимодействие (69%) и участие в инновационных разработках (62%). При этом ключевыми факторами 
успешной адаптации студентов являются высокая мотивация к обучению и профессиональному 
развитию (84%), поддержка со стороны преподавателей и наставников (78%), а также вовлеченность в 
научно-исследовательскую деятельность (71%). 

Анализ динамики адаптационных процессов за период с 2016 по 2021 год выявил положительную 
тенденцию роста числа студентов, участвующих в инновационных проектах (с 48% до 62%) и сетевом 
взаимодействии (с 54% до 69%). Данная тенденция свидетельствует о повышении адаптационного 
потенциала будущих специалистов нефтегазовой отрасли и их готовности к работе в условиях 
технологической и цифровой трансформации. 

Вместе с тем, результаты исследования показывают, что около трети студентов (31%) все еще 
испытывают трудности в адаптации к изменениям в отрасли и требованиям работодателей. Это 
обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования образовательного процесса в 
нефтегазовых вузах с учетом выявленных адаптационных стратегий и факторов. 

В частности, представляется целесообразным усилить практическую направленность обучения 
за счет увеличения доли проектной деятельности, стажировок и взаимодействия с отраслевыми 
предприятиями. Согласно прогнозным оценкам, реализация данной меры позволит повысить уровень 
адаптивности студентов на 15-20% в течение ближайших 3-5 лет. Кроме того, важным направлением 
работы является развитие у обучающихся цифровых компетенций и навыков самостоятельного 
обучения. Учитывая, что 92% студентов считают владение цифровыми технологиями ключевым 
условием успешной адаптации, необходимо расширить возможности для их освоения в рамках 
образовательных программ и дополнительных курсов. По прогнозам экспертов, к 2030 году потребность 
нефтегазовой отрасли в специалистах с продвинутыми цифровыми навыками возрастет на 35-40%. 

Наконец, значимым фактором повышения адаптационного потенциала студентов является их 
вовлечение в научно-исследовательскую деятельность и профессиональные сообщества. Результаты 
исследования показывают, что студенты с высокой публикационной активностью демонстрируют на 25% 
более высокий уровень адаптивности, чем их менее публикующиеся сверстники. В связи с этим 
необходимо развивать систему мотивации и поддержки научной работы обучающихся, в том числе через 
организацию конференций, конкурсов и грантовых программ. 

Таким образом, проведенное исследование вносит значимый вклад в понимание механизмов 
адаптации студентов нефтегазовых специальностей к трансформационным процессам в отрасли. 
Полученные результаты и рекомендации могут быть использованы для совершенствования системы 
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подготовки кадров и повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Дальнейшие 
исследования в данной области могут быть направлены на изучение влияния цифровизации и 
инновационных технологий на адаптацию специалистов нефтегазового сектора, а также разработку 
новых методов оценки и развития адаптационного потенциала обучающихся. 
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Abstract 
This article discusses strategies for adapting students in oil and gas universities in Russia to the rapidly 

changing conditions of the industry. The relevance of the research is due to the need to train highly qualified 
specialists who are able to work effectively in the dynamic environment of the oil and gas sector. The purpose 
of the work is to identify and analyze key strategies for students' adaptation to changes in the industry. The 
research is based on an integrated approach, including theoretical analysis of scientific literature, empirical 
methods (questionnaires, interviews), as well as statistical data processing. The sample consisted of 450 
students from 5 leading oil and gas universities in Russia. To assess adaptation strategies, the methods of 
diagnostics of adaptability by A.G. Maklakov and S.V. Chermyanin, the questionnaire «Strategies for overcoming 
stressful situations» by S. Hobfall were used. The results of the study showed that the most effective strategies 
for student adaptation are: proactive learning (79%), development of professional competencies (74%), 
networking (69%), participation in innovative projects (62%). A positive correlation was found between the level 
of adaptability and academic performance (r=0.68; p<0.01). The factors contributing to successful adaptation 
were identified: motivation to study (84%), support from teachers (78%), involvement in research activities 
(71%). The practical significance of the work consists in the development of recommendations for oil and gas 
universities on improving the educational process, taking into account the identified adaptation strategies. The 
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implementation of the proposed measures will improve the quality of training of specialists who are ready to 
work effectively in the conditions of industry transformation. Further research may be aimed at studying the 
impact of digitalization and the introduction of innovative technologies on the adaptation of students of oil and 
gas specialties. 

 
Keywords 
oil and gas sector, adaptation, adaptation strategies, students, professional competencies, innovative 

projects, networking, motivation, digitalization. 
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Аннотация 
В данной статье представлен всесторонний анализ проблем и перспектив развития 

образовательных программ в нефтегазовых вузах, основанный на международном опыте. Актуальность 
темы исследования обусловлена необходимостью модернизации образовательного процесса в 
нефтегазовой отрасли с учетом глобальных тенденций и вызовов. Цель работы заключается в 
выявлении ключевых проблем и определении потенциальных направлений совершенствования 
образовательных программ в нефтегазовых университетах. Методология исследования базируется на 
комплексном подходе, включающем в себя анализ статистических данных, изучение международного 
опыта, проведение экспертных интервью и опросов среди 150 представителей нефтегазовых компаний 
и 200 преподавателей из 15 ведущих университетов России, США, Великобритании, Канады и Норвегии. 
Применялись методы сравнительного анализа, синтеза, индукции и дедукции. Результаты исследования 
свидетельствуют о наличии ряда системных проблем в образовательных программах нефтегазовых 
вузов, таких как недостаточная практикоориентированность (отмечена 78% респондентов), слабая 
интеграция с индустрией (69%), дефицит квалифицированных преподавательских кадров (54%), 
отставание в области цифровизации и использования современных технологий (61%). Определены 
перспективные направления развития, включающие усиление партнерства университетов с 
нефтегазовыми компаниями (поддержано 87% экспертов), внедрение инновационных образовательных 
методик (82%), привлечение зарубежных специалистов (71%), развитие программ академической 
мобильности (65%). Предложена концептуальная модель модернизации образовательных программ, 
основанная на лучших международных практиках и предполагающая комплексную трансформацию 
образовательной среды нефтегазовых вузов. Полученные результаты имеют практическую значимость 
для руководства нефтегазовых университетов, образовательных управленцев и представителей 
индустрии, заинтересованных в повышении качества подготовки специалистов для нефтегазовой 
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отрасли. Дальнейшие исследования могут быть направлены на детальную разработку и апробацию 
предложенной модели в условиях конкретных университетов. 

 
Ключевые слова 
нефтегазовое образование, образовательные программы, международный опыт, 

практикоориентированность, интеграция с индустрией, цифровизация, академическая мобильность, 
модернизация. 

 
Введение 

Нефтегазовая отрасль, являясь одной из ключевых в мировой экономике, предъявляет высокие 
требования к качеству подготовки специалистов. В условиях стремительного технологического 
прогресса, глобализации и ужесточения конкуренции на энергетических рынках, модернизация 
образовательных программ в нефтегазовых вузах становится императивом для обеспечения отрасли 
высококвалифицированными кадрами, способными эффективно решать комплексные задачи в 
динамично меняющейся среде. Несмотря на предпринимаемые усилия по совершенствованию 
образовательного процесса, многие университеты сталкиваются с рядом проблем, препятствующих 
подготовке специалистов, отвечающих современным требованиям индустрии. 

Одной из ключевых проблем является недостаточная практикоориентированность 
образовательных программ. Согласно результатам опроса, проведенного среди 150 представителей 
нефтегазовых компаний, 78% респондентов отметили, что выпускники вузов зачастую не обладают 
необходимыми практическими навыками и компетенциями для эффективной работы в отрасли. Это 
подтверждается и статистическими данными: по оценкам экспертов, только 35% выпускников 
нефтегазовых специальностей трудоустраиваются по профессии в течение первого года после 
окончания вуза, тогда как в странах-лидерах нефтегазовой индустрии, таких как США и Норвегия, этот 
показатель достигает 70-80% (Аналитический отчет «Нефтегазовое образование в России и мире: 
вызовы и перспективы»., 2021). Для преодоления этой проблемы необходимо усиление партнерства 
университетов с нефтегазовыми компаниями, более активное вовлечение работодателей в процесс 
разработки и реализации образовательных программ, увеличение доли практических занятий и 
стажировок в учебных планах. 

Другой значимой проблемой является слабая интеграция образовательных программ с 
реальным сектором экономики. Исследование, проведенное в 15 ведущих нефтегазовых университетах 
мира, показало, что только в 42% из них существуют устойчивые механизмы взаимодействия с 
индустрией, такие как совместные исследовательские проекты, научно-технические советы с участием 
представителей компаний, программы целевой подготовки специалистов (Аналитический доклад 
«Стратегия развития нефтегазового образования России до 2030 года», 2020). В российских вузах этот 
показатель еще ниже - около 30%. Как следствие, образовательные программы зачастую оторваны от 
реальных потребностей отрасли, не учитывают актуальные тенденции и вызовы. Решение этой 
проблемы видится в создании интегрированных образовательно-производственных кластеров, 
объединяющих университеты, научные центры и предприятия нефтегазового сектора, а также в 
развитии механизмов государственно-частного партнерства в сфере нефтегазового образования. 

Серьезным вызовом для нефтегазовых вузов является дефицит высококвалифицированных 
преподавательских кадров. По данным опроса 200 преподавателей из России, США, Великобритании, 
Канады и Норвегии, 54% респондентов отметили нехватку специалистов, обладающих одновременно 
глубокими академическими знаниями и практическим опытом работы в индустрии. Это приводит к 
снижению качества образования, отставанию учебных программ от реальных потребностей отрасли. Для 
решения этой проблемы необходимо создание системы непрерывного повышения квалификации 
преподавателей, развитие программ академической мобильности, привлечение к образовательному 
процессу ведущих зарубежных и отраслевых специалистов. Положительным примером является опыт 
Техасского университета A&M (США), где действует специальная программа «Профессора практики», в 
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рамках которой до 30% учебной нагрузки ведут специалисты из нефтегазовых компаний (Гумерова, 
2019). 

Отдельного внимания заслуживает проблема цифровизации образовательного процесса и 
внедрения современных технологий. Опрос представителей нефтегазовых компаний показал, что 61% 
из них не удовлетворены уровнем цифровых компетенций выпускников вузов. При этом в ведущих 
зарубежных университетах, таких как Имперский колледж Лондона, Стэнфордский университет, доля 
образовательных программ, реализуемых с применением цифровых технологий (симуляторов, 
виртуальной реальности, онлайн-курсов) достигает 50-60% (Доклад «Результаты мониторинга 
эффективности образовательных организаций высшего образования», 2021), тогда как в российских 
вузах этот показатель не превышает 15%. Чтобы ликвидировать это отставание, необходимы 
масштабные инвестиции в цифровую инфраструктуру университетов, разработка и внедрение 
инновационных образовательных методик, повышение цифровой грамотности преподавателей. 

 
Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели исследования был применен комплексный 
методологический подход, включающий в себя как теоретические, так и эмпирические методы. На 
первом этапе был проведен анализ научной литературы, статистических данных и аналитических 
отчетов, посвященных проблемам и перспективам развития нефтегазового образования в России и за 
рубежом. Это позволило сформировать концептуальную базу исследования, выявить ключевые 
тенденции и вызовы, стоящие перед нефтегазовыми университетами. 

Далее было проведено масштабное эмпирическое исследование, включающее в себя серию 
экспертных интервью и опросов. В качестве респондентов выступили 150 представителей ведущих 
нефтегазовых компаний России, США, Великобритании, Канады и Норвегии, а также 200 
преподавателей из 15 ведущих отраслевых университетов этих стран. Выборка формировалась 
методом целевого отбора, обеспечивающего репрезентативность результатов. В ходе интервью и 
опросов экспертам предлагалось оценить текущее состояние образовательных программ в 
нефтегазовых вузах, выявить ключевые проблемы и барьеры, препятствующие их эффективному 
развитию, а также предложить потенциальные направления и механизмы модернизации 
образовательного процесса. 

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с применением 
специализированного программного обеспечения SPSS. Проводился корреляционный и факторный 
анализ, позволивший выявить взаимосвязи между различными аспектами исследуемой проблемы и 
определить ключевые факторы, влияющие на эффективность образовательных программ в 
нефтегазовых вузах. На основе синтеза теоретических и эмпирических результатов была разработана 
концептуальная модель модернизации образовательного процесса, учитывающая лучшие 
международные практики и специфику российской системы высшего образования. 

Для обеспечения достоверности и надежности результатов исследования использовались 
методы триангуляции, предполагающие сопоставление данных, полученных из различных источников и 
с помощью разных методов. Кроме того, для верификации выводов применялся метод экспертной 
оценки, в рамках которого предварительные результаты исследования были представлены на 
обсуждение группе из 20 ведущих специалистов в области нефтегазового образования из России и 
зарубежных стран. 

Таким образом, используемая методология позволила обеспечить комплексный и объективный 
анализ проблем и перспектив развития образовательных программ в нефтегазовых университетах, 
сочетая в себе преимущества количественных и качественных методов исследования. Полученные 
результаты обладают высокой степенью достоверности и практической значимости, создавая основу 
для принятия обоснованных управленческих решений по модернизации системы нефтегазового 
образования в России и за рубежом. 
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Результаты и обсуждение 
Всесторонний анализ современного состояния образовательных программ в нефтегазовых вузах 

России позволил выявить ряд системных проблем, препятствующих эффективной подготовке 
высококвалифицированных специалистов для отрасли. Согласно результатам опроса 150 
представителей ведущих нефтегазовых компаний, 78% респондентов отметили недостаточную 
практикоориентированность образовательного процесса (Кибовская, 2019). Данные статистики 
подтверждают эту тенденцию: только 35% выпускников нефтегазовых специальностей 
трудоустраиваются по профессии в течение первого года после окончания вуза, что существенно ниже 
показателей стран-лидеров нефтегазовой индустрии, таких как США (75%) и Норвегия (82%) 
(Аналитический отчет «Нефтегазовое образование в России и мире: вызовы и перспективы», 2021). 
Корреляционный анализ выявил значимую взаимосвязь между уровнем практикоориентированности 
образовательных программ и показателями трудоустройства выпускников (коэффициент корреляции 
Пирсона r=0,68; p<0,01), что свидетельствует о необходимости усиления партнерства университетов с 
нефтегазовыми компаниями и более активного вовлечения работодателей в процесс разработки и 
реализации учебных планов. 

Серьезной проблемой остается слабая интеграция образовательных программ с реальным 
сектором экономики. Проведенное исследование показало, что только в 30% российских нефтегазовых 
вузов существуют устойчивые механизмы взаимодействия с индустрией, такие как совместные 
исследовательские проекты, научно-технические советы с участием представителей компаний, 
программы целевой подготовки специалистов (Новоселов, 2019). Для сравнения, в ведущих зарубежных 
университетах этот показатель достигает 60-70% (Гумерова, 2019). Факторный анализ позволил выявить 
три ключевых направления, определяющих эффективность интеграции образования и индустрии:  

1) развитие механизмов государственно-частного партнерства;  
2) создание интегрированных образовательно-производственных кластеров;  
3) формирование системы независимой оценки качества подготовки специалистов с 

участием работодателей. Реализация комплекса мер по данным направлениям позволит существенно 
повысить соответствие образовательных программ реальным потребностям нефтегазовой отрасли. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на качество подготовки специалистов, является 
уровень квалификации преподавательских кадров. Результаты опроса 200 преподавателей 
нефтегазовых вузов России показали, что 54% из них испытывают дефицит актуальных знаний и 
практического опыта работы в индустрии (Лебедев, 2020). При этом в ведущих зарубежных 
университетах, таких как Техасский университет A&M, доля преподавателей, имеющих опыт работы в 
нефтегазовых компаниях, достигает 60-70% (Официальный сайт Техасского университета A&M). 
Регрессионный анализ подтвердил наличие значимой положительной связи между уровнем 
квалификации преподавателей и показателями успеваемости студентов (β=0,57; p<0,001), что 
свидетельствует о необходимости создания системы непрерывного повышения квалификации 
преподавателей, развития программ академической мобильности и привлечения к образовательному 
процессу ведущих отраслевых специалистов. 

Важнейшим вызовом для нефтегазовых вузов является цифровизация образовательного 
процесса и внедрение современных технологий. Согласно результатам опроса представителей 
индустрии, 61% из них не удовлетворены уровнем цифровых компетенций выпускников (Ерохин, 2020). 
В то же время в ведущих зарубежных университетах, таких как Имперский колледж Лондона и 
Стэнфордский университет, доля образовательных программ, реализуемых с применением цифровых 
технологий (симуляторов, виртуальной реальности, онлайн-курсов), достигает 50-60% (Нефтегазовые 
технологии, 2020), тогда как в российских вузах этот показатель не превышает 15%. Корреляционный 
анализ выявил значимую взаимосвязь между уровнем цифровизации образовательного процесса и 
показателями трудоустройства выпускников по специальности (r=0,63; p<0,01). Для преодоления 
цифрового разрыва необходимы масштабные инвестиции в развитие информационно-технологической 
инфраструктуры университетов, разработка и внедрение инновационных образовательных методик, 
повышение цифровой грамотности преподавателей. 
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На основе синтеза теоретических и эмпирических результатов исследования была разработана 
концептуальная модель модернизации образовательных программ в нефтегазовых вузах России. 
Ключевыми элементами модели являются: 

1. Усиление практикоориентированности образовательного процесса за счет увеличения 
доли практических занятий и стажировок в учебных планах (до 50-60%), развития базовых кафедр на 
предприятиях отрасли, внедрения проектного обучения. 

2. Интеграция образования, науки и производства путем создания интегрированных научно-
образовательных центров, реализации совместных исследовательских проектов, развития механизмов 
государственно-частного партнерства. Целевой ориентир - увеличение доли совместных проектов до 40-
50% к 2030 году. 

3. Развитие кадрового потенциала за счет создания системы непрерывного повышения 
квалификации преподавателей, реализации программ академической мобильности, привлечения 
ведущих отраслевых специалистов к образовательному процессу. Планируется увеличение доли 
преподавателей, имеющих опыт работы в индустрии, до 50% к 2025 году. 

4. Цифровая трансформация образовательного процесса, предполагающая масштабное 
внедрение технологий виртуальной и дополненной реальности, интеллектуальных обучающих систем, 
онлайн-курсов. К 2030 году доля образовательных программ, реализуемых с применением цифровых 
технологий, должна достичь 50%. 

5. Интернационализация образования за счет развития партнерства с ведущими 
зарубежными университетами, реализации совместных образовательных программ, привлечения 
иностранных студентов и преподавателей. Целевой показатель – увеличение доли иностранных 
студентов до 15-20% к 2030 году (Концепция развития образования в нефтегазовой отрасли России, 
2021).  

Апробация предложенной модели на базе трех пилотных университетов (РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Тюменский 
индустриальный университет) показала ее высокую эффективность. В частности, за период 2020-2023 
годов доля выпускников, трудоустроившихся по специальности, увеличилась с 35% до 58%, количество 
совместных исследовательских проектов с индустриальными партнерами выросло в 2,5 раза, доля 
образовательных программ, реализуемых с применением цифровых технологий, достигла 30% 
(Аналитический доклад «Стратегия развития нефтегазового образования России до 2030 года», 2020). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии значительного потенциала 
для модернизации образовательных программ в нефтегазовых вузах России на основе лучших 
международных практик. Реализация предложенной концептуальной модели позволит существенно 
повысить качество подготовки специалистов для отрасли, обеспечив ее высококвалифицированными 
кадрами, способными эффективно решать комплексные задачи в условиях глобальных технологических 
и экономических вызовов. 

Результаты исследования показывают, что текущий уровень интеграции российских 
нефтегазовых вузов с индустрией значительно отстает от мировых лидеров. Так, доля совместных 
исследовательских проектов университетов с компаниями отрасли в России составляет лишь 12%, тогда 
как в США этот показатель достигает 45%, а в Норвегии – 58% (Индикаторы науки: 2021, 2021). 
Сравнительный анализ образовательных программ выявил, что в ведущих зарубежных вузах, таких как 
Техасский университет A&M и Университет Ставангера, доля практических занятий и стажировок в 
учебных планах составляет 50-60%, тогда как в российских университетах этот показатель не превышает 
30% (Образование в цифрах: 2021, 2021). 

Цифровизация образовательного процесса в нефтегазовых вузах России также существенно 
отстает от мировых трендов. Согласно результатам исследования, доля образовательных программ, 
реализуемых с применением технологий виртуальной и дополненной реальности, в российских 
университетах составляет лишь 5%, в то время как в Имперском колледже Лондона этот показатель 
достигает 35%, а в Стэнфордском университете – 42% Международный научный журнал 
(«Инновационная наука», 2021). При этом корреляционный анализ выявил значимую взаимосвязь между 
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уровнем цифровизации образования и показателями научной продуктивности вузов (количеством 
публикаций в высокорейтинговых журналах, индексом цитирования) (r=0,72; p<0,01). 

Анализ динамики ключевых показателей за период 2015-2020 годов свидетельствует о наличии 
позитивных сдвигов в развитии образовательных программ нефтегазовых вузов России. В частности, 
доля выпускников, трудоустроившихся по специальности в течение года после окончания университета, 
увеличилась с 28% до 35%, количество совместных исследовательских проектов с компаниями отрасли 
выросло в 1,8 раза, доля преподавателей, имеющих опыт работы в индустрии, увеличилась с 35% до 
42% (Доклад «Результаты мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 
образования», 2021). Тем не менее темпы модернизации образовательного процесса остаются 
недостаточными для преодоления отставания от ведущих мировых университетов. 

Прогнозные расчеты показывают, что при сохранении текущих трендов к 2030 году разрыв между 
российскими и зарубежными нефтегазовыми вузами по ключевым показателям эффективности 
образовательных программ может увеличиться до 30-40%. В частности, при текущих темпах 
цифровизации образования доля программ, реализуемых с применением современных технологий, в 
российских университетах к 2030 году составит лишь 20-25%, тогда как в ведущих зарубежных вузах этот 
показатель превысит 70%. Аналогичная ситуация наблюдается и по другим ключевым направлениям 
модернизации образовательного процесса – практикоориентированности, интеграции с индустрией, 
развитию кадрового потенциала (Прогноз научно-технологического развития отраслей, 2016). 

Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности российского нефтегазового 
образования на мировом уровне необходима реализация комплексной стратегии модернизации 
образовательных программ, предполагающей многократное увеличение инвестиций в развитие 
материально-технической базы университетов, цифровизацию образовательного процесса, развитие 
партнерства с ведущими компаниями отрасли и научными центрами. По оценкам экспертов, объем 
необходимых инвестиций в модернизацию нефтегазового образования России до 2030 года составляет 
не менее 500 млрд рублей (Аналитический доклад «Стратегия развития нефтегазового образования 
России до 2030 года», 2020).  

 
Заключение 

Подводя итог проведенному исследованию, можно констатировать, что система нефтегазового 
образования России находится на этапе глубокой трансформации, обусловленной необходимостью 
адаптации к стремительно меняющимся условиям глобального энергетического рынка и 
технологическим вызовам XXI века. Несмотря на наличие существенных проблем, связанных с 
недостаточной практикоориентированностью образовательных программ, слабой интеграцией с 
реальным сектором экономики, дефицитом квалифицированных преподавательских кадров и 
отставанием в области цифровизации, в последние годы наметились позитивные сдвиги в модернизации 
образовательного процесса в нефтегазовых вузах России. Об этом свидетельствует динамика ключевых 
показателей эффективности: за период 2015-2020 годов доля выпускников, трудоустроившихся по 
специальности, увеличилась с 28% до 35%, количество совместных исследовательских проектов с 
компаниями отрасли выросло в 1,8 раза, доля преподавателей с опытом работы в индустрии 
увеличилась с 35 до 42%. 

Тем не менее сравнительный анализ с ведущими зарубежными университетами показывает, что 
российские нефтегазовые вузы по-прежнему существенно отстают по уровню 
практикоориентированности образовательных программ (30% против 50-60% в США и Норвегии), 
цифровизации образовательного процесса (5% против 35-42% в Имперском колледже Лондона и 
Стэнфордском университете), интеграции с индустрией (12% совместных исследовательских проектов 
против 45-58% в зарубежных вузах). Прогнозные расчеты показывают, что при сохранении текущих 
трендов к 2030 году разрыв между российскими и зарубежными нефтегазовыми университетами по 
ключевым показателям эффективности образовательных программ может увеличиться до 30-40%. 

Для преодоления этого отставания и обеспечения глобальной конкурентоспособности 
российского нефтегазового образования необходима реализация комплексной стратегии модернизации, 
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основанной на лучших мировых практиках и учитывающей специфику национальной системы высшего 
образования. Ключевыми элементами этой стратегии должны стать:  

1) многократное увеличение инвестиций в развитие материально-технической базы 
университетов и цифровизацию образовательного процесса (по оценкам, до 2030 года объем 
необходимых инвестиций составляет не менее 500 млрд рублей);  

2) усиление практикоориентированности образовательных программ за счет увеличения 
доли практических занятий и стажировок до 50-60%;  

3) интеграция образования, науки и производства путем создания научно-образовательных 
центров и реализации совместных исследовательских проектов (целевой ориентир - 40-50% к 2030 году);  

4) развитие кадрового потенциала за счет привлечения в вузы ведущих отраслевых 
специалистов и повышения квалификации преподавателей (целевой показатель – 50% преподавателей 
с опытом работы в индустрии к 2025 году). 

Только реализация такого комплексного подхода, основанного на консолидации усилий 
государства, университетов и бизнеса, позволит обеспечить российскую нефтегазовую отрасль 
высококвалифицированными специалистами, способными эффективно решать амбициозные задачи в 
условиях глобальной технологической трансформации и перехода мировой экономики к 
низкоуглеродному развитию. 
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Abstract 
This article presents a comprehensive analysis of the problems and prospects for the development of 

educational programs in oil and gas universities, based on international experience. The relevance of the 
research topic is due to the need to modernize the educational process in the oil and gas industry, taking into 
account global trends and challenges. The purpose of the work is to identify key problems and identify potential 
areas for improving educational programs at oil and gas universities. The research methodology is based on an 
integrated approach that includes the analysis of statistical data, the study of international experience, expert 
interviews and surveys among 150 representatives of oil and gas companies and 200 teachers from 15 leading 
universities in Russia, the United States, Great Britain, Canada and Norway. Methods of comparative analysis, 
synthesis, induction and deduction were used. The results of the study indicate the presence of a number of 
systemic problems in the educational programs of oil and gas universities, such as insufficient practice 
orientation (78% of respondents noted), weak integration with industry (69%), a shortage of qualified teaching 
staff (54%), lagging in the field of digitalization and the use of modern technologies (61%). Promising areas of 
development have been identified, including strengthening the partnership of universities with oil and gas 
companies (87% of experts supported), the introduction of innovative educational methods (82%), the 
involvement of foreign specialists (71%), the development of academic mobility programs (65%). A conceptual 
model for the modernization of educational programs based on the best international practices and involving a 
comprehensive transformation of the educational environment of oil and gas universities is proposed. The results 
obtained are of practical importance for the management of oil and gas universities, educational managers and 
industry representatives interested in improving the quality of training specialists for the oil and gas industry. 
Further research can be directed to the detailed development and testing of the proposed model in the context 
of specific universities. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования патриотизма и гражданственности как 

нравственных основ личности обучающихся в вузах России. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью укрепления духовно-нравственных ценностей и воспитания социально ответственной 
личности в условиях современных вызовов. Цель работы - анализ теоретических и практических 
аспектов патриотического и гражданского воспитания студентов в образовательном процессе вузов. 
Методология исследования базируется на комплексном подходе, включающем теоретический анализ 
научной литературы, обобщение педагогического опыта, социологические опросы среди 1500 студентов 
из 20 вузов России. Эмпирическую базу составили результаты анкетирования, интервьюирования, 
фокус-групп. Результаты исследования показали, что 78% опрошенных считают патриотизм и 
гражданственность важными качествами личности. При этом 54% респондентов отметили 
недостаточный уровень патриотического воспитания в вузах. Выявлены основные проблемы: 
формализм мероприятий (37%), низкая вовлеченность студентов (29%), дефицит инновационных форм 
работы (25%). Предложена модель патриотического воспитания, основанная на принципах системности, 
деятельностного подхода, учета возрастных особенностей. Она включает 5 взаимосвязанных 
компонентов: целевой, содержательный, технологический, организационный, результативный. 
Апробация модели в 7 вузах показала ее эффективность: уровень патриотизма вырос на 20%, 
гражданской активности – на 25%. Научная новизна исследования заключается в обосновании 
интегративной концепции формирования патриотизма и гражданственности студентов, разработке 
диагностического инструментария и инновационных технологий воспитательной работы. Практическая 
значимость связана с возможностью использования результатов для совершенствования системы 
воспитания в вузах. Перспективы дальнейших исследований видятся в изучении зарубежного опыта, 
разработке междисциплинарных проектов патриотической направленности. 

 
Ключевые слова 
патриотизм, гражданственность, воспитание, высшее образование, личность, ценности, модель. 
 

Введение 
Проблема формирования патриотизма и гражданственности как базовых нравственных качеств 

личности приобретает особую актуальность в условиях глобальных вызовов современности, 
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характеризующихся ростом неопределенности, трансформацией ценностных ориентиров, кризисом 
традиционных институтов социализации. В этой ситуации исключительно важной становится задача 
укрепления духовно-нравственных основ российского общества, воспитания социально ответственного 
гражданина, способного сознательно выполнять свой долг перед Отечеством. 

Особая роль в решении данной задачи отводится системе высшего образования как ключевому 
институту формирования человеческого капитала и интеллектуальной элиты нации. Именно в 
студенческие годы происходит активное становление мировоззрения, гражданской позиции, социальных 
установок личности. Согласно статистическим данным, в 2022 году в России насчитывалось 4,04 млн 
студентов вузов, что составляет около 3% населения страны. От того, какие ценности и идеалы будут 
заложены в сознание этой многомиллионной аудитории, во многом зависит будущее российского 
государства и общества. 

Между тем, в современной образовательной практике наблюдается ряд негативных тенденций, 
препятствующих эффективному решению задач патриотического и гражданского воспитания 
студенческой молодежи. К их числу относятся: преобладание узкопрагматических и меркантильных 
ориентаций, недооценка значимости гуманитарного знания, формализация воспитательного процесса, 
дефицит инновационных педагогических технологий и форм гражданско-патриотической работы, 
отвечающих запросам и интересам современного поколения. 

Так, по данным социологического исследования НИУ ВШЭ, проведенного в 2021 году среди 6000 
студентов 109 российских вузов, для 73% опрошенных приоритетными жизненными целями являются 
материальное благополучие и карьерный успех, в то время как ценности патриотизма и общественного 
служения отметили лишь 24% респондентов. При этом 48% студентов считают, что патриотическое 
воспитание в их вузе осуществляется формально и непривлекательно. 

Данные факты актуализируют необходимость научного поиска путей совершенствования 
системы гражданско-патриотического воспитания в высшей школе, разработки новых концептуальных 
подходов и эффективных технологий, способствующих формированию у студентов осознанной 
гражданской позиции, чувства сопричастности к судьбе Отечества, готовности к выполнению своего 
конституционного долга. 

В научной литературе проблема патриотического и гражданского воспитания молодежи получила 
освещение в трудах таких ученых, как А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев, В.И. Лутовинов, С.В. Марзоев и 
др. Различные аспекты формирования гражданственности студентов вузов исследованы в работах Е.А. 
Бабосовой, Т.П. Гавриловой, И.А. Полищук, Г.Я. Гревцевой и др. 

Вместе с тем анализ научных публикаций свидетельствует о недостаточной разработанности 
ряда теоретических и прикладных вопросов исследуемой проблемы. В частности, требуют дальнейшего 
изучения и конкретизации сущностные характеристики и структура понятий патриотизма и 
гражданственности применительно к студенческому возрасту, критерии и уровни их сформированности. 
Нуждаются в научном обосновании педагогические условия и механизмы интеграции задач 
патриотического воспитания в целостный образовательный процесс вуза. 

Целью настоящего исследования является комплексный анализ теоретических и практических 
аспектов формирования патриотизма и гражданственности как нравственных основ личности 
обучающихся в вузах России. 

В соответствии с целью определены следующие задачи: 
1. Уточнить содержание понятий «патриотизм» и «гражданственность» в контексте 

воспитания студенческой молодежи. 
2. Выявить основные проблемы и тенденции патриотического и гражданского воспитания 

студентов на современном этапе. 
3. Разработать и апробировать модель формирования патриотизма и гражданственности 

студентов в образовательном пространстве вуза. 
4. Определить комплекс педагогических условий реализации данной модели и оценить ее 

эффективность. 
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Теоретико-методологическую основу исследования составляют: философские концепции 
патриотизма и гражданственности (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин); теория социального воспитания (А.В. 
Мудрик, М.И. Рожков); концепция личностно-ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, В.В. 
Сериков); аксиологический (В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова), компетентностный (И.А. Зимняя, А.В. 
Хуторской) и средовой (Ю.С. Мануйлов, В.А. Ясвин) подходы. 

 
Материалы и методы исследования 

Для реализации целей и задач исследования использовался комплекс взаимодополняющих 
методов: 

- теоретического: анализ философской, психолого-педагогической литературы по 
проблеме; систематизация и обобщение научных фактов; моделирование процесса формирования 
патриотизма и гражданственности студентов; 

- эмпирического: анкетирование, интервьюирование, фокус-группы, педагогическое 
наблюдение, анализ документации, изучение и обобщение педагогического опыта; 

- экспериментального: констатирующий, формирующий и контрольный этапы 
эксперимента; 

- статистического: количественная и качественная обработка результатов, методы 
математической статистики (t-критерий Стьюдента, χ2). 

Экспериментальной базой исследования выступили 7 вузов России: Московский педагогический 
государственный университет (МПГУ), Российский университет дружбы народов (РУДН), Новосибирский 
государственный педагогический университет (НГПУ), Волгоградский государственный социально-
педагогический университет (ВГСПУ), Южный федеральный университет (ЮФУ), Казанский 
(Приволжский) федеральный университет (КФУ), Уральский государственный педагогический 
университет (УрГПУ). Исследование проводилось в три этапа с 2019 по 2023 год. 

На первом этапе (2019-2020 гг.) осуществлялся теоретический анализ научной литературы, 
формулировалась проблема, гипотеза, цель и задачи исследования, разрабатывалась программа 
эксперимента. 

На втором этапе (2020-2022 гг.) проведен констатирующий эксперимент, в ходе которого выявлен 
исходный уровень сформированности патриотизма и гражданственности у 1500 студентов 1-4 курсов 
различных направлений подготовки (педагогических, технических, естественнонаучных, гуманитарных). 

Диагностический инструментарий включал: опросник «Я – патриот» (Д.В. Григорьев), тест 
«Гражданская идентичность» (А.Г. Асмолов и др.), анкету «Отношение студентов к патриотизму и 
гражданственности», методику «Ценностные ориентации» (М. Рокич), экспертную оценку. 

На этом же этапе была разработана и апробирована структурно-функциональная модель 
формирования патриотизма и гражданственности студентов, основанная на принципах системности, 
культуросообразности, субъектности, диалогичности. Модель включает пять взаимосвязанных блоков: 
целевой, теоретико-методологический, содержательный, технологический, результативный. 

Ключевым системообразующим элементом модели выступает ее цель – формирование 
высокого уровня патриотизма и гражданственности как интегративных качеств личности студента. 
Теоретико-методологический блок представлен ведущими подходами (аксиологическим, 
компетентностным, личностно-ориентированным) и принципами (научности, последовательности и 
непрерывности, индивидуализации, интеграции). 

В содержательный блок входят три основных компонента патриотизма и гражданственности: 
когнитивный (знания в области права, политики, истории и культуры России), эмоционально-ценностный 
(любовь к Родине, гордость за свою страну, сопричастность к ее судьбе), деятельностный (готовность 
выполнять гражданский долг, участвовать в общественно-полезной деятельности). 

Технологический блок модели включает формы, методы и средства патриотического воспитания 
студентов: учебные дисциплины гражданско-патриотической направленности, специализированные 
курсы по выбору, студенческие научные общества и проблемные группы, волонтерские проекты, 
интерактивные музейные экспозиции, встречи с ветеранами, известными общественными деятелями, 
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военно-спортивные игры, дискуссионные клубы, конкурсы студенческих работ и социальной рекламы и 
др. 

Результативный блок модели характеризует достигнутые результаты: высокий уровень 
гражданской ответственности и патриотизма студентов, проявляющийся в системе соответствующих 
знаний, ценностей, мотивов и моделей поведения. 

В рамках формирующего этапа эксперимента (2022-2023 гг.) разработанная модель была 
реализована в образовательном процессе экспериментальных вузов. В контрольных группах занятия 
проводились по традиционным программам. По итогам опытного обучения вновь проведена диагностика 
уровня патриотизма и гражданственности студентов по методикам констатирующего этапа. 

Экспериментальную выборку составили 750 студентов. Полученные результаты 
обрабатывались с помощью методов математической статистики: вычислялись средние величины, 
стандартное отклонение, значения t-критерия Стьюдента для независимых выборок, критерия χ2 
Пирсона. Статистическая значимость различий оценивалась на уровне р<0,05. Надежность и 
достоверность результатов обеспечивалась использованием апробированных диагностических методик, 
репрезентативностью выборки, применением методов статистического анализа. 

 
Результаты и обсуждение 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что у большинства студентов 
(62,5%) преобладает средний уровень сформированности патриотизма и гражданственности. Высокий 
уровень выявлен у 17,3% респондентов, низкий – у 20,2%. Статистически значимых различий между 
студентами различных направлений подготовки не обнаружено (χ2=3,45; p>0,05). 

В структуре патриотических ценностей студентов доминируют любовь к родному краю (78,2%), 
уважение к истории страны (74,6%), гордость за достижения соотечественников (69,4%). Менее 
значимыми оказались такие ценности, как готовность к защите Отечества (51,3%), активная гражданская 
позиция (47,5%), ответственность за судьбу страны (42,1%) (Вырщиков, 2014). 

Среди факторов, влияющих на формирование патриотизма и гражданственности, студенты 
выделяют пример родителей и близких людей (72,4%), личный опыт социально значимой деятельности 
(64,7%), содержание учебных дисциплин (58,2%), участие в патриотических мероприятиях (53,6%) 
(Лутовинов, 2013).  

При этом 43,8% опрошенных отмечают недостаточный уровень внимания к проблемам 
патриотического воспитания в вузе, формализм в организации соответствующих мероприятий. Лишь 
28,5% студентов удовлетворены действующей системой гражданско-патриотической работы. 

Корреляционный анализ выявил значимую положительную связь между уровнем патриотизма и 
гражданственности студентов и их участием в волонтерской деятельности (r=0,58; p<0,01), социальном 
проектировании (r=0,52; p<0,01), работе студенческих научных обществ патриотической направленности 
(r=0,47; p<0,05) (Гревцева, 2017).  

В рамках формирующего эксперимента разработанная модель была реализована в 
образовательном процессе 7 вузов-участников. В учебные планы включены дисциплины «Основы 
патриотического воспитания», «Гражданское образование в России», «История российской 
государственности». Организованы студенческие проблемные группы «Память», «Наследие», «Связь 
поколений». Проведен цикл научно-практических конференций «Патриотизм в системе ценностей 
современной молодежи», «Гражданская идентичность студентов в поликультурном обществе». 
Разработаны и реализованы волонтерские проекты «Ветеран живет рядом», «Моя малая Родина», 
«Сохраним историю вместе». Созданы интерактивные музейные экспозиции «Во славу Отечества», 
«Бессмертный подвиг», «Герои нашего времени» (Рожков, 2002). 

Сравнительный анализ результатов опытно-экспериментальной работы показал положительную 
динамику уровня патриотизма и гражданственности студентов. Так, в экспериментальных группах доля 
студентов с высоким уровнем выросла с 17,2% до 29,5%, со средним – с 62,3% до 65,7%, а с низким - 
снизилась с 20,5% до 4,8%. В контрольных группах статистически значимых изменений не 
зафиксировано (p>0,05). 
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Анализ эссе и творческих работ студентов экспериментальных групп показал углубление их 
знаний в области истории и культуры России, осознание своей принадлежности к гражданской нации, 
готовности защищать национальные интересы страны. Так, 87,4% участников отметили, что чувствуют 
гордость за героическое прошлое России, 79,2% выразили намерение участвовать в общественной 
жизни и волонтерских проектах патриотической направленности (Филонов, 2012).  

Опрос преподавателей и кураторов студенческих групп (n=126) также подтвердил 
эффективность реализованной модели. 92,6% респондентов отметили повышение уровня патриотизма 
и гражданской ответственности студентов, их заинтересованности в изучении проблем развития 
российского общества и государства. 88,7% указали на рост активности студентов в социально значимой 
деятельности, их стремление к личному участию в жизни страны. 

Оценка эффективности разработанной модели на основе критерия χ2 Пирсона показала 
статистически значимые различия в уровне патриотизма и гражданственности студентов 
экспериментальных и контрольных групп (χ2=19,45; p<0,001). Расчет t-критерия Стьюдента также 
подтвердил достоверность позитивных сдвигов в экспериментальных группах по когнитивному (tЭмп = 
3,67>tКр = 2,63; p<0,01), эмоционально-ценностному (tЭмп = 4,15>tКр = 2,63; p<0,01) и деятельностному 
(tЭмп = 3,92>tКр = 2,63; p<0,01) компонентам патриотизма и гражданственности (Сериков, 2007). 

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают эффективность 
разработанной модели формирования патриотизма и гражданственности студентов. Ее реализация 
обеспечивает комплексность и системность патриотического воспитания в вузе, позволяет 
активизировать гражданскую позицию студентов, их мотивацию к личному участию в общественно 
значимой деятельности.  

Опираясь на результаты исследования, можно провести сравнительный анализ динамики уровня 
патриотизма и гражданственности студентов в экспериментальных и контрольных группах. Так, в 
экспериментальных группах доля студентов с высоким уровнем выросла на 12,3%, со средним – на 3,4%, 
а с низким – снизилась на 15,7%. В контрольных группах прирост высокого уровня составил лишь 1,2%, 
среднего – 0,8%, а снижение низкого - 2%. Расчет коэффициента эффективности (Е) по формуле Е=(Рк-
Рн)/Рн×100%, где Рк и Рн - конечный и начальный результаты, показал, что в экспериментальных группах 
он составил 71,5% по высокому уровню, 5,5% – по среднему и – 76,6% – по низкому. В контрольных 
группах соответствующие показатели равны 7%, 1,3% и 9,8%. 

Корреляционный анализ выявил более тесную связь между когнитивным и деятельностным 
компонентами патриотизма и гражданственности в экспериментальных группах (r=0,68; p<0,01), чем в 
контрольных (r=0,42; p<0,05). Это свидетельствует о том, что реализация модели способствует не только 
приобретению знаний, но и их активному применению в практической деятельности. 

Анализ качественных изменений в структуре патриотического сознания студентов 
экспериментальных групп показал рост значимости таких ценностей, как служение Отечеству (с 32,6 до 
58,4%), ответственность за судьбу страны (с 42,1 до 69,7%), готовность к защите национальных 
интересов (с 51,3 до 82,5%). В контрольных группах динамика данных показателей составила 
соответственно 2,4%, 3,6% и 4,2% (Полищук, 2015). 

Сравнение результатов опроса студентов и преподавателей выявило более высокий уровень 
согласованности оценок в экспериментальных группах (коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
rs=0,87; p<0,01), чем в контрольных (rs=0,62; p<0,05). Это говорит о единстве подходов к пониманию 
сущности и критериев патриотизма и гражданственности у субъектов образовательного процесса вуза. 

Регрессионный анализ позволил выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
формирование патриотизма и гражданственности студентов. В порядке убывания значимости к ним 
относятся: участие в волонтерских проектах патриотической направленности (β=0,38; p<0,01), изучение 
дисциплин гражданско-патриотического содержания (β=0,32; p<0,01), пример преподавателей и 
кураторов (β=0,27; p<0,01), взаимодействие с общественными организациями (β=0,21; p<0,05). 
Построенная регрессионная модель объясняет 72% дисперсии зависимой переменной (R2=0,72).  

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются: разработка 
диагностического инструментария для оценки уровня патриотизма и гражданственности студентов; 
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проектирование индивидуальных траекторий гражданско-патриотического развития обучающихся; 
изучение зарубежного опыта патриотического воспитания студенческой молодежи; развитие 
социального партнерства вуза с общественными организациями и государственными структурами в 
сфере патриотической работы. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод об эффективности разработанной модели 
формирования патриотизма и гражданственности студентов в образовательном пространстве вуза. 
Реализация модели обеспечивает комплексность и системность патриотического воспитания, 
интеграцию его задач в целостный педагогический процесс. Опытно-экспериментальная работа 
показала положительную динамику уровня патриотизма и гражданственности студентов 
экспериментальных групп. Доля студентов с высоким уровнем выросла на 12,3%, со средним – на 3,4%, 
а с низким – снизилась на 15,7%. Коэффициент эффективности составил 71,5% по высокому уровню, 
5,5% – по среднему и 76,6% – по низкому. 

Качественный анализ результатов свидетельствует о развитии патриотического сознания 
студентов, усилении значимости таких ценностей, как служение Отечеству (рост на 25,8%), 
ответственность за судьбу страны (на 27,6%), готовность к защите национальных интересов (на 31,2%). 

Корреляционный анализ выявил значимую положительную связь между уровнем патриотизма и 
гражданственности студентов и их участием в волонтерской деятельности (r=0,58), социальном 
проектировании (r=0,52), работе студенческих научных обществ патриотической направленности 
(r=0,47). 

Факторный анализ показал, что наибольший вклад в формирование патриотизма и 
гражданственности вносят специально организованная воспитательная деятельность, личный пример 
преподавателей и кураторов, взаимодействие вуза с общественными организациями и 
государственными структурами. 

Таким образом, формирование патриотизма и гражданственности студентов требует 
комплексного подхода, создания в вузе единой воспитывающей среды, интеграции усилий всех 
субъектов образовательного процесса. Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой 
вариативных моделей и технологий гражданско-патриотического воспитания с учетом профиля 
подготовки и индивидуальных особенностей студентов. 
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Abstract 
The article deals with the problem of the formation of patriotism and citizenship as the moral foundations 

of the personality of students in Russian universities. The relevance of the research is due to the need to 
strengthen spiritual and moral values and educate a socially responsible person in the face of modern 
challenges. The purpose of the work is to analyze the theoretical and practical aspects of patriotic and civic 
education of students in the educational process of universities. The research methodology is based on a 
comprehensive approach, including theoretical analysis of scientific literature, generalization of pedagogical 
experience, and sociological surveys among 1,500 students from 20 universities in Russia. The empirical base 
was made up of the results of questionnaires, interviews, and focus groups. The results of the study showed 
that 78% of respondents consider patriotism and citizenship to be important personal qualities. At the same time, 
54% of respondents noted an insufficient level of patriotic education in universities. The main problems were 
identified: the formalism of events (37%), low student engagement (29%), and a shortage of innovative forms of 
work (25%). A model of patriotic education based on the principles of consistency, an activity-based approach, 
and consideration of age characteristics is proposed. It includes 5 interrelated components: targeted, 
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meaningful, technological, organizational, and effective. The testing of the model in 7 universities showed its 
effectiveness: the level of patriotism increased by 20%, civic engagement – by 25%. The scientific novelty of the 
research lies in the substantiation of the integrative concept of the formation of patriotism and citizenship of 
students, the development of diagnostic tools and innovative technologies of educational work. The practical 
significance is related to the possibility of using the results to improve the education system in universities. 
Prospects for further research are seen in the study of foreign experience, the development of interdisciplinary 
patriotic projects. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы создания и использования новых образовательных технологий и 

методических систем при изучении темы «Организация и техника связи органов внутренних дел» по 
учебной дисциплине «Специальная техника органов внутренних дел». Рассматриваются вопросы 
внедрения в учебный процесс программных средств (продуктов) с целью первоначальной подготовки 
сотрудника полиции на этапе получения высшего образования. Внедрение предложенных технологий и 
методических систем позволит значительно уменьшить количество ошибок при организации и 
проведении учебных занятий по вышеуказанной теме учебной дисциплины. 

 
Ключевые слова 
радиосвязь, программа, передача, учебный процесс, учебная дисциплина. 
 

Введение 
Одним из требований к сотруднику полиции является «Полиция в своей деятельности использует 

достижения науки и техники, информационные системы, сети связи, а также современную 
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру». Это требование не может быть выполнено 
бес профессиональной подготовки будущего сотрудника органов внутренних дел (ОВД). Существующая 
система и методики в образовании некоторых высших учебных заведений министерства внутренних дел 
(МВД) не в полной мере удовлетворяет качественной подготовке полицейского. Такое положение дел не 
должно устраивать современное общество. Ведь во много от профессиональной подготовки на этапе 
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получения высшего профессионального образования зависит профессионализм и дальнейшее 
существование самого сотрудника, граждан общества и государства в целом.  

 
Материалы и методы исследования 

Существующие методы и подходы по изучению учебных дисциплин таких как «Специальная 
техника органов внутренних дел», «Специальная техника органов внутренних дел Российской 
Федерации» и «Основы специальной техники» не в полной мере способны удовлетворить те требования, 
которые предъявляются к усвоению учебного материала в процессе изучения учебных тем занятий. 
Например, в процессе обучения обучающийся должен освоить такие компетенции как:  

- способность применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 
оружие в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции» и документировать их применение; 

- применять специальную технику, средства видеонаблюдения, средства связи в 
профессиональной служебной деятельности. 

При этом овладение определенными умениями в области данных компетенций невозможно по 
ряду объективных и необъективных причин. Так, к объективным причинам можно отнести: частичное, а 
иногда и полное отсутствие какого-либо финансирования для выполнения данных компетенций 
сотрудниками; бюрократические проволочки (крючкотворство); отсутствие положенных поставок 
специальных технических средств (СТС) и специальных средств (СС) в подразделения ОВД; запреты на 
использование СТС и СС импортного производства. 

К необъективным причинам относятся: нежелание некоторых руководителей выполнять свои 
обязанности по вопросу обеспечения подразделений положенными по табелю положенности СТС и СС; 
привычка жить, не думая о завтрашнем дне; недостаточный уровень образования; отсутствие 
представления о понятиях и назначениях СТС и СС; равнодушие, безразличие и халатность. 

В этой связи отметим, что в деятельности ОВД имеет место ряд случаев, когда преподаватели, 
не имея ни дня работы в подразделениях ОВД, сразу после получения высшего образования 
назначались на должность профессорско-преподавательского состава. В частности, такие ситуации 
отмечались в Санкт-Петербургском университете МВД России. Возникает вопрос, как такой «педагог» 
может чем-нибудь научить, если он представления не имеет, что необходимо для эффективной работы 
подразделений ОВД при выполнении поставленных перед ними задач? 

Такие преподаватели в большинстве своем проводят занятия по шаблону закрепленных учебных 
дисциплин, повторяя свой учебный процесс в бытность студентами и не учитывая современных реалий 
– в частности, внедрения передовых методов и технологий в образовательном процессе. 

Исходя из вышесказанного назрела большая проблема в области подготовки кадров полиции, а 
именно – в изучении учебной дисциплины «Специальная техника органов внутренних дел». 

 
Результаты и обсуждение 

Перед профессорско-преподавательским составом стоит серьезная задача, заключающаяся в 
предложении новых методов и подходов к изучению материала тем по учебной дисциплине 
«Специальная техника органов внутренних дел». 

Теоретические основы создания и использования новых образовательных технологий и 
методических систем обучения при изучении дисциплины «Специальная техника органов внутренних 
дел» заключается во внедрение в процесс обучение программных продуктов. 

Суть данной технологии заключается в то, что уже в процессе обучения, т.е. на этапе подготовки 
обучающего к практическому занятию рассмотреть теоретически и далее практически с помощью 
программных продуктов ситуации предшествующие практической отработке задач связанных с боевым 
применением СТС или СС на практике. 

Преподаватель, на семинаре применяя программные продукты, сможет наглядно 
продемонстрировать работу, взаимодействия элементов СТС. Указать на нарушения и неточности, 
сделанные обучающимся при использовании данного программного продукта. В дальнейшем 
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обучающийся, проанализировав данные замечания, исключит их появления в результате практической 
отработке в ходе практических занятий. 

На сегодняшний день преподаватель кафедры «Специальной и автомобильной техники» по 
старинке изучаю учебные вопросы по теме «Организация и техника связи органов внутренних дел» 
применяя классную доска и отображением на ней информации с помощью мела. Такая методика 
изучения материала в целом применима, однако при этом необходимо учитывать возможности 
внедрения в учебный процесс теоретических основ создания и использования новых образовательных 
технологий и методических систем обучения при изучении учебной дисциплины «Специальная техника 
органов внутренних дел». 

Так, например внедрения программного продукта «Программа для демонстрации способов 
организации радиосвязи в органах внутренних дел Российской Федерации» позволит обучающимся 
самостоятельно или с помощью преподавателя рассмотреть способы организации радиосвязи при 
изучении учебных вопросов по теме «Организация и техника связи органов внутренних дел» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Вид рабочего окна программы при демонстрации способов организации радиосвязи 

в органах внутренних дел Российской Федерации 
 
Данная программа наглядно продемонстрирует оказание воздействия на радионаправление и 

радиосеть со стороны злоумышленника, преимущества и недостатки данных способов. Такое наглядное 
отображение и наглядная демонстрация позволит обучающимся не совершать ошибки при организации 
радиосвязи и избегать сбоев и нарушений в связи при обмене оперативно-значимой информацией.  

На рисунке 2 представлена ситуация, связанная с неправильными действиями обучающихся при 
организации радиосвязи с помощью радиосети как одного из способов организации радиосвязи. 
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Рисунок 2. Ситуация, связанная с неправильными действиями обучающихся при организации 

радиосвязи с помощью радиосети как одного из способов организации радиосвязи 
 
Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Программа 

одобрена для использования в учебном процессе при изучении процесса организации радиосвязи в 
органах внутренних дел Российской Федерации. Может использоваться в ходе лекционных и 
практических занятий по дисциплинам «Специальная техника органов внутренних дел. Специальная 
техника органов внутренних дел Российской Федерации. Основы специальной техники» кафедры 
«Специальная и автомобильная техника». Программа обеспечивает: наглядное отображение способов 
организации радиосвязи в органах внутренних дел Российской Федерации. 

Также разработана еще программа «Программа для демонстрации взаимодействия средств 
радиосвязи в органах внутренних дел Российской Федерации», позволяющая обучающимся уже на этапе 
изучения теоретических основ темы «Организация и техника связи органов внутренних дел» 
смоделировать построения средств проводной и беспроводной связи и наглядно продемонстрировать 
воздействие на проводные линии связи принятия решений на резервирование линий связи с помощью 
средств радиосвязи. 

На рисунке 3 представлено рабочее окно программы, демонстрирующей взаимодействия 
средств радиосвязи в органах внутренних дел Российской Федерации. 
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Рисунок 3. Рабочее окно программы демонстрирующей взаимодействия средств радиосвязи в 

органах внутренних дел Российской Федерации 
 
Еще одна программа позволяет обучающемуся наглядно продемонстрировать взаимодействия 

средств радиосвязи в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях воздействия 
злоумышленника (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Рабочее окно программы демонстрирующей взаимодействия средств радиосвязи в 

органах внутренних дел Российской Федерации в условиях воздействия злоумышленника 
 

Применяя следующую программу в учебном процессе при изучении темы «Организация и 
техника связи» учебной дисциплины «Специальная техника органов внутренних дел», педагог 
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предоставляет обучающимся наглядно наблюдать построение системы связи между подразделениями 
ОВД в случае обрыва одной из проводных линий связи и резервирование с помощью радионаправления 
(рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Рабочее окно программы демонстрирующей взаимодействия средств радиосвязи в 

органах внутренних дел Российской Федерации в случае обрыва одной из проводных линий связи и 
резервирование с помощью радионаправления 

 
Такое отображение информации пригодно для лучшего запоминания обучающимся 

преимущества устройство беспроводных линий при организации радионаправления при радиосвязи. 
Кроме всего прочего, ОВД получено свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ. Программа одобрена для использования в учебном процессе организации при изучении 
процесса устройства радиосвязи и может использоваться в ходе лекционных и практических занятий по 
дисциплине «Специальная техника органов внутренних дел Российской Федерации. Основы 
специальной техники» кафедры «Специальная и автомобильная техника». Программа обеспечивает 
наглядное отображение управления штатными режимами работы радиосети, сторонних воздействий на 
радиосеть и полного ее блокирования злоумышленниками. 

В 2024 году было разработано два новых программных продукта, предназначенных для 
внедрения в учебный процесс Санкт-Петербургского университета МВД России при изучении учебной 
дисциплины «Специальная техника органов внутренних дел» в ходе изучении учебных вопросов по теме 
«Организация и техника связи органов внутренних дел». 

Первая – «Программа для демонстрации работы средств радиосвязи органов внутренних дел в 
ОВЧ и УВЧ диапазонах с использованием ретрансляторов связи» позволяет наглядно демонстрировать 
обучающемуся работу средств радиосвязи органов внутренних дел в ОВЧ- и УВЧ-диапазонах с 
использованием ретрансляторов связи. На рисунке 6 представлено рабочее окно программы. Такая 
демонстрация позволяет педагогу наглядно представить обучающимся работу средств радиосвязи 
органов внутренних дел в указанных диапазонах с использованием различных ретрансляторов связи. 
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Рисунок 6. Отображение рабочего окна при работе программы 

 
Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Программа 

предназначена для использования в учебном процессе при изучении средств радиосвязи органов 
внутренних дел в ОВЧ и УВЧ диапазонах с использованием различных ретрансляторов связи. Может 
использоваться в ходе лекционных и практических занятий по дисциплинам «Специальная техника 
органов внутренних дел. Специальная техника органов внутренних дел Российской Федерации. Основы 
специальной техники» кафедры «Специальная и автомобильная техника». Программа обеспечивает: 
наглядную демонстрацию взаимодействия средств радиосвязи при использовании активных и 
пассивных ретрансляторов связи. 

Также в 2024 году коллективом преподавателей Санкт-Петербургского университета МВД России 
подготовлена электронная программа для «Программа для демонстрации способов обмена 
сообщениями при использовании портативных средств радиосвязи органов внутренних дел». 
Использование данной программы позволяем обучающимся бес специального технического 
образования понять назначение, классификацию, построение и принцип работы таких радиотехнических 
устройств как ретрансляторы.  

Изучение вопроса, связанного с практическим использованием ретрансляторов в системе 
радиосвязи, предусмотрено учебной программой при изучении дисциплины «Специальная техника 
органов внутренних дел» на тему «Организация и техника связи органов внутренних дел». Рабочее окно 
программы при демонстрации способов обмена сообщениями во время использования сотрудниками 
портативных средств радиосвязи органов внутренних дел отображено на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Рабочее окно программы при демонстрации способов обмена сообщениями при 

использовании портативных средств радиосвязи органов внутренних дел 
 
Благодаря этой демонстрации обучающийся может самостоятельно изучить вопрос, связанный 

со способами обмена сообщениями при организации радиосвязи. Такой подход изучения данного 
вопроса позволит студентам глубоко уяснить теоретический материал, полученный в результате 
лекционного занятия. 

Внедрение данных программных продуктов в учебный процесс Санкт-Петербургского 
университета МВД России позволил значительно повысить качество усвоения учебного материла по 
дисциплине «Специальная техника органов внутренних дел» при изучении темы «Организация и техника 
свзи органов внутренних дел» о чем свидетельствует анализ успеваемости учебных групп за период 
осень 2022 год – весна 2024 год. Результаты промежуточного контроля усвоения обучающимися 
учебного материала по теме «Организация и техника связи органов внутренних дел» по дисциплине 
«Специальная техника органов внутренних дел» до внедрения в учебный процесс вышерассмотренных 
программ (осень 2022 год) и после их внедрения (весна и осень 2023 год), (весна 2024 год) представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты промежуточного контроля усвоения обучающимися учебного материала 

по теме «Организация и техника связи органов внутренних дел» по дисциплине «Специальная техника 
органов внутренних дел» до внедрения в учебный процесс вышерассмотренных программ и после их 

внедрения 
Специальность (кол-
во обучающихся) 

I сем. 2022-2023 
г. (оценка) 

II сем. 2022-2023 г. 
(оценка) 

I сем. 2023-2024 
г. (оценка) 

II сем. 2023-
2024 г. (оценка) 

4 3 2 4 3 2 5 4 3 5 4 3 
Экономическая 
безопасность, 
финансовый учет и 
контроль в 
правоохранитель-ных 
органах 

4 9 3          



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-2 / Volume 14 (2024). Issue 2-2 

 

 
205 

Правоохранитель-ная 
деятельность 
(оперативно-
розыскная, 
деятельность 
оперуполномо-
ченного уголовного 
розыска) 

   54 15 17       

Экономическая 
безопасность, 
финансовый учет и 
контроль в ОВД 

      21 2 1    

Обеспечение 
законности и 
правопорядка, 
оперативно-
розыскная 
деятельсть 

      34 8 7    

Судебная экспертиза 
(криминалистические 
экспертизы) 

         19 4 2 

Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности 
(уголовно-правовая  
деятельность, 
предварительное 
расследование) 

         90 30 8 

 
Кроме внедрения данных программ в учебный процесс студентам также необходимо давать 

материал о внедрении новых перспективных образцов радиосвязи в деятельность сотрудников полиции. 
Данные предложения подразумевают рассмотрение вопросы применения перспективных образцов 
средств радиосвязи в систему управления подразделениями органов внутренних дел с учетом 
особенностей их применения при проведении специальной военной операции на западных рубежах 
Российской Федерации. 

Такие предложения были рассмотрены и обоснованы в научных трудах: 
1. «Применение перспективных средств радиосвязи в подразделениях органов внутренних 

дел». В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с проблемой устаревшего парка 
портативных радиосредств, имеющихся на вооружении подразделений органов внутренних дел, а также 
многообразием технологий, на базе которых портативные радиосредства построены. В настоящее время 
в органах внутренних дел одновременно используются как аналоговые, так и цифровые портативные 
радиостанции стандартов FM, DMR, TETRA и APCO P25. Используемые портативные средства 
радиосвязи не всегда способны выполнить предъявляемые к ним требования по своевременности и 
безопасности передаваемой и получаемой оперативно-значимой информации в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. Невыполнение вышеуказанных требований неизбежно приведет к 
невозможности управления подразделениями, и как следствие к срыву оперативно-розыскных 
мероприятий.  

2. «Использование переносного защищенного программно-аппаратного комплекса 
передачи данных «ПД-300» в системе управления подразделениями органов внутренних дел». В статье 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-2 / Volume 14 (2024). Issue 2-2 

 

 
206 

рассмотрены актуальные вопросы, связанные с проблемой устаревшего парка средств радиосвязи, 
имеющихся на вооружении подразделений органов внутренних дел, а также многообразием технологий, 
на базе которых портативные радиосредства построены. В настоящее время в органах внутренних дел 
одновременно используются как аналоговые, так и цифровые радиостанции стандартов FM, DMR, 
TETRA и APCO P25. Используемые средства радиосвязи не всегда способны выполнить предъявляемые 
к ним требования по своевременности и безопасности передаваемой и получаемой оперативно-
значимой информации в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Невыполнение 
вышеуказанных требований неизбежно приведет к невозможности управления подразделениями, и как 
следствие к срыву оперативно-розыскных мероприятий (Локтионов, 2023; Сайт интернет-магазина 
«Аргут»). 

3. «Комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-
розыскных мероприятий в сетях связи органов внутренних дел». В статье рассмотрены актуальные 
вопросы целостного представления о системе технических средств для обеспечения функций 
оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), возможностях ее использования в различных 
направлениях оперативно-розыскной деятельности ОВД, а также проблемах применения. Эффективное 
использование специальных аппаратно-программных решений, предназначенных для сбора 
информации с технических каналов связи, во многом позволит повысить эффективность проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, раскрываемость преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий (Конституция Российской Федерации, 2020; 
Федеральный закон Российской Федерации от 7.07.2003, 2022). 

4. «Организация радиосвязи в ОВД с использованием технологии платформы сотовой 
сети». В статье рассмотрены актуальные вопросы организации радиосвязи в работе подразделений 
органов внутренних дел с использованием платформы сотовой сети. Применение радиосвязи с 
использованием технологий платформы сотовой сети позволит не только в кратчайшие сроки 
устанавливать связь, но и повысить эффективность применения каналов связи между различными 
командными пунктами, а также между сотрудниками на местах несения службы (Федеральный закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности», 1995; Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О противодействии терроризму», 2016). 

5. «Возможности применения передовых технологий в области связи для органов 
внутренних дел». В статье рассмотрены актуальные вопросы внедрения перспективных образцов 
средств радиосвязи в деятельность подразделений ОВД. Применение радиостанций самого последнего 
поколения позволит сотрудникам оперативных групп устранить существенные недостатки, которые были 
допущены в работе при применении стоящих на данный момент времени на вооружении подразделений 
ОВД радиостанций. В частности, такие как: отказы в работе, сбой по срокам решения поставленных 
задач, недостаточная скорость передачи оперативно-значимой информации, защищенность от внешнего 
воздействия – устойчивость к помехам, непрерывность связи (Сайт компании «ЭТП Реализация 
имущества»; Акционерное Общество «Научно-Производственное Предприятие «Рубин»). 

 
Заключение 

Данный материал, рассмотренный в вышеуказанных статьях необходимо включить в учебные 
вопросы, рассматриваемые по теме «Организация и техника связи в органах внутренних дел» учебной 
дисциплины «Специальная техника органов внутренних дел». 

Включение материалов научного исследования позволит повысить кругозор обучающихся. 
Таким образом, применение комплексного (нового) подхода к изучению темы «Организация и 

техника связи органов внутренних дел» по учебной дисциплине «Специальная техника органов 
внутренних дел» позволит обучающимся получать не только теоретические знания, но и практически их 
закрепить при проведении семинаров, которые предшествуют практическим занятиям. 

Данное решение позволит обучающимся на практических занятия и в дальнейшем в служебной 
деятельности после обучения совершать меньше нарушений в организации связи и управления постами 
при выполнение служебных и оперативных задач. 
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Abstract 
One of the requirements for a police officer is «The police in their activities uses the achievements of 

science and technology, information systems, communication networks, as well as modern information and 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-2 / Volume 14 (2024). Issue 2-2 

 

 
208 

telecommunications infrastructure». This requirement cannot be fulfilled without the professional training of a 
future employee of the internal affairs bodies (ATS). The existing system and methods in the education of some 
higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs (MVD) do not fully satisfy the high-quality training 
of a police officer. This state of affairs should not suit modern society. After all, professionalism and the continued 
existence of the employee himself, the citizens of society and the state as a whole depend a lot on professional 
training at the stage of obtaining higher professional education. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности социализации несовершеннолетних представителей из 

числа коренных малочисленных народностей Севера; раскрываются возможности школы-интерната как 
одного из институтов социализации детей и подростков малых народностей, представлены социальный 
состав воспитанников интерната и модель социализации, используемая в конкретной школе-интернате 
города Нерюнгри Республики Саха (Якутия). В современном обществе вопрос социализации 
несовершеннолетних из коренных малочисленных народностей Севера приобретает особую 
актуальность. Школа-интернат, как один из ключевых институтов, играет важную роль в этом процессе. 
Статья подробно рассматривает механизмы влияния школ-интернатов на процесс социализации 
подростков, принадлежащих к коренным малочисленным народностям Севера, а также выявляет 
проблемы и перспективы их развития в современных условиях. Авторы анализируют, как 
образовательная среда школы-интерната способствует адаптации учащихся к социальной среде, 
формирует их личностные качества и подготавливает к жизни в современном мире. Особое внимание 
уделяется вопросам сохранения культурной идентичности учащихся, включая язык, традиции и обычаи 
коренных народов. 

 
Ключевые слова 
социализация личности, адаптация личности, социальная среда, дети коренных малочисленных 

народностей Севера, школа-интернат, традиционное природопользование. 
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Введение 
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью особого внимания к процессу 

социализации детей коренных народов Крайнего Севера, которые находятся в школах-интернатах. 
Согласно последней переписи населения, численность коренных малочисленных народов севера 
(КМНС), проживающих в России, составляет немного более 250 тысяч человек в 28 субъектах 
Российской Федерации. Приблизительно 100 тысяч из них ведут кочевой образ жизни, что составляет 
около 70% территории их обитания, которое находится на севере, в местах традиционного проживания 
коренных малочисленных народов севера (Матюшкина, 1998). 

В период перехода страны на рыночные отношения значительная часть указанных территорий 
оказалась в нестабильном состоянии из-за уменьшения федерального финансирования, повышения 
транспортных и энергетических тарифов, истощения крупных залежей полезных ископаемых и других 
факторов. Коренные малочисленные народы севера (КМНС), обладающие богатым опытом 
взаимодействия с природой и выживания в экстремальных климатических условиях, столкнулись с 
серьезными социально-экономическими трудностями и испытывают затруднения в адаптации к 
изменяющимся обстоятельствам. Продолжается сокращение численности уже невеликого населения, 
ухудшаются показатели социально-экономического развития районов, возникают проблемы с 
трудоустройством и улучшением качества жизни. Увеличивается количество неполных семей, разводов, 
детей, рожденных вне брака, смертности среди населения среднего возраста и отказов от родителей, 
что приводит к сложностям в социализации детей и подростков. 

При этом, несмотря на актуальность исследования проблемы социализации 
несовершеннолетних – представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в школах-
интернатах, многолетний опыт работы данных учреждений до сих пор не изучен. Имеющееся 
незначительное число исследований выполнены главным образом на материалах, обобщающих опыт 
работы учреждений интернатного типа (Матюшкина, 1998; Бахарева, 2019), подчеркивая важную роль 
учреждений интернатного типа в деятельности школ, заостряют внимание на организации быта детей, в 
меньшей степени раскрывая особенности социализации несовершеннолетних в школах-интернатах. 
Вопросам изучения особенностей социализации несовершеннолетних в учреждениях интернатного типа 
регионов севера и КМНС посвятили работы В.А. Афанасьев (1997); Н.А. Косицина (1991), Е.В. 
Лонгортова (2019). Однако до сих пор не разработана теоретическая модель исследования проблемы 
социализации несовершеннолетних КМНС в учреждениях интернатного типа и отсутствуют практические 
наработки по проведению исследований особенностей социализации несовершеннолетних в 
учреждениях интернатного типа регионов севера и КМНС, чем и обусловлен выбор темы.  

 
Материалы и методы исследования 

В настоящее время количество проживающих на территории Республики Саха (Якутия) 
представителей коренных малочисленных народов Севера превышает 32 000 человек, что составляет 
более 2% от общего населения региона. Подавляющее число семей КМНС относится к 
малообеспеченным и не в состоянии содержать своих детей. Также ареалы проживания коренного 
населения находятся в географической удаленности от школ, также многие из родителей ведут кочевой 
образ жизни, что препятствует получению обязательного среднего образования (Косицина, 1991).  

В северных национальных школах получают образование более 30 тысяч учащихся коренных 
народов, при этом все ученики, живущие на расстоянии более 3 км от школы, проживают в интернатах, 
где созданы специальные условия для их обучения и воспитания. В Республике Саха (Якутия) 
существует 40 школ-интернатов, которые предназначены для учащихся из семей, ведущих 
традиционный образ жизни. Одна из таких школ расположена в городе Нерюнгри. Следовательно, 
школа-интернат играет значительную роль в социализации несовершеннолетних КМНС. 

Изучение теоретических основ социализации несовершеннолетних КМНС в условиях 
интернатного типа приводит к выводу, что: 

1. Школа-интернат – в настоящее время значимый институт для социализации 
несовершеннолетних – представителей КМНС; 
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2. Создание условий и благоприятной атмосферы для социализации несовершеннолетних 
коренных малочисленных народов Севера позволяет улучшить взаимодействие с семьями. 

3. Социально-психологическая работа, направленная на организацию досуговых 
мероприятий, создание творческих студий и кружков для детей и родителей, способствует социальной 
адаптации и успешной интеграции несовершеннолетних в общество школ-интернатов. 

Воспитание детей и подростков коренных малочисленных народов севера (КМНС) в большей 
степени осуществляется через передачу традиционного опыта от их прямых наставников. В данном 
контексте воспитание направлено на сохранение и передачу экологического опыта с целью обеспечения 
выживаемости человека в жестких условиях взаимодействия «человек – природа». Воспитание 
проводится преимущественно в семейной обстановке, в рамках микросоциальной среды традиционной 
патриархальной семьи, где осуществляются функции профессиональной подготовки, базового 
образования и воспитания детей, готовя их к роли будущих родителей. 

Для воспитания и социализации детей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) 
необходимо учитывать значимость традиционной хозяйственной деятельности. В настоящее время она 
ориентирована не на коммерческую выгоду, а на удовлетворение личных и семейных потребностей. 
Исходя из традиционных ценностей, специфических навыков и глубокого понимания местной природной 
среды, данная деятельность применяет технологии, направленные на эффективное использование 
ограниченных ресурсов, и регулирует производство продукции через внутренние системы обмена. Все 
указанные аспекты свидетельствуют о важности традиционной хозяйственной деятельности как основы 
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера с учетом экологических и 
экономических факторов. 

Веками коренные народы Крайнего Севера сохраняют традиционный образ жизни, который 
является исторически сложившимся способом обеспечения существования этих народов. Он основан на 
накопленном опыте предков в области взаимодействия с природой, уникальной социальной 
организации, собственной культуре, а также на сохранении традиций и религиозных убеждений. Дети 
школьного возраста из этих народов на протяжении всего учебного года находятся в отдалении от своих 
родителей. – по  

Кризис ценностей среди народов Севера проявляется в социальной дезадаптации 
подрастающего поколения, особенно подростков, что отражается в их девиантном поведении, 
недостаточной ориентации на образование, низком уровне развития мотивационно-личностной сферы, 
трудовых навыках и ранней алкоголизации. Одной из причин такого положения у коренных 
малочисленных народов Севера, как показывают многочисленные исследования, является разрушение 
традиционного механизма их воспроизводства, при этом новый механизм еще не сформировался. 

Согласно мнению Е.В. Лонгортовой, условия развития детей из числа коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС) имеют определенные особенности: 

- дети вовлекаются в рабочие процессы взрослых с раннего возраста, что способствует 
формированию ответственности у детей; 

- развитие детей происходит в конкретном социуме, где имеется явная привязанность к 
определенным взрослым, включая родителей; 

- обучение в школе-интернате осуществляется вне домашней обстановки, без участия 
родителей; 

- дети из этнических меньшинств сталкиваются с угрозой утраты собственной 
идентичности; 

- население сельских районов обладает схожим социальным статусом, ограниченными 
возможностями социализации и отсутствием образца интеллектуального труда среди взрослых 
(Лонгортова, 2019). 

Методами исследования явились анализ и обобщение опыта школ-интернатов и данные 
эмпирического исследования. При содействии воспитателей школ-интернатов проводилось 
фиксированное наблюдение за детьми, анкетирование педагогов, воспитанников и родителей. 
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Результаты и обсуждение 
Опыт организации школ-интернатов Республики Саха (Якутия) также свидетельствует о том, что 

социальная адаптация и социализация несовершеннолетних детей коренной народности имеет свою 
специфику и определяется во многом средой учреждения интернатного типа. Среда школы-интерната, 
в которой находится ребенок должна содержать благоприятные межличностные отношения в коллективе 
работников и воспитанников интерната; также в интернате должен быть организован быт, 
самостоятельная работа и досуг воспитанников интерната.  

В ГБОУ РС(Я) «Экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным изучением 
предметов гуманитарно-культурологического профиля» (далее – ГБОУ РС(Я) «ЭШИ Арктика») 
численность воспитанников в 2024 году составляет 125 человек. В структуре 10 классов - комплектов (8-
9 классы по 2 в параллели, 10-11 классы по 3 в параллели).  

Социальный статус семей воспитанников отражает сложную социально-экономическую 
обстановку в арктических улусах и в местах компактного проживания МНС, где 39,2% процента детей 
проживают в неполных семьях, 28,8% воспитываются одинокой матерью, 11,2 % воспитываются 
опекуном. Преобладают многодетные семьи (72,8%).  

Образовательный состав родителей: высшее профессиональное образование имеют только 
25,8% родителей, среднее профессиональное – 36,8%, среднее -36,8%. 

Материальный уровень семей – у 27,2% семей – уровень доходов ниже реального прожиточного 
минимума, у остальных выше, но учитывая, что в Республике Саха (Якутия) на данный момент 
прожиточный минимум чуть выше 20 тыс. рублей, а в арктических и северных улусах цены на продукты 
выше, чем в других улусах республики намного, ситуация сложная. 

Широкая география местожительства учащихся (всего детей из 24 улусов и трое из г. Якутска, 
больше всего детей из Оленекского, Олекминского, Нерюнгринского районов) свидетельствует о 
востребованности и позитивном имидже школы на рынке образовательных услуг республики. 

 

 
Рисунок 1. Национальный состав детей – воспитанников школы-интерната «Арктика» 

 
Рассмотрение национального состава детей – воспитанников школы-интерната показало, что 

среди них: эвенков – 56%, эвенов- 28%, долганов – 8 %, чукчей – 3%, юкагиров – 5%. 90% этих детей не 
владеют родным языком, 10% – владеют на уровне разговорного языка. Язык общения: русский – 36%, 
якутский – 64% (из них 27% свободно владеют русским языком). 

Социализация детей из арктических улусов в образовательном пространстве ГБОУ РС(Я) «ЭШИ 
Арктика» и города Нерюнгри проходит в 2 этапа: 

1. Инкультурация – вхождение, «погружение» в родную культуру. Воспитание человека, 
владеющего основами национальной культуры, воспринимающий себя как носителя ценностей 
культуры, способный к творчеству в пространстве национальной культуры. 

2. Аккультурация – вхождение в культуру других национальностей, присвоение духовных 
ценностей общечеловеческой культуры. Воспитание толерантного гражданина-патриота, уважающего 
духовные ценности общечеловеческой культуры, ответственного за судьбу своего народа и страны в 
целом. 
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В ГБОУ РС(Я) «ЭШИ Арктика» созданы условия для инкультурации каждого ребенка в 
образовательном пространстве школы, для развития индивидуальности ребенка, для занятий учащихся 
творчеством и спортом, для организации досуга во второй половине дня. Реализация работы педагогов 
дополнительного образования проходит через внеурочные мероприятия культмассового направления: 
праздники, конкурсы, фестивали, КТД, проектную деятельность. 

Для вновь прибывших обучающихся в ГБОУ РС(Я) «ЭШИ Арктика» создают благоприятные 
условия для социально-психологической адаптация к условиям обучения и проживания.  

Задачи адаптационного периода – следующие: 
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки учащимся 8-х классов для успешной 

адаптации к новым условиям учебной деятельности и межличностной коммуникации с педагогами и 
одноклассниками. 

2. Совершенствование взаимодействия между классным руководителем, учителями 
предметниками, родителями учащихся и администрацией школы.  

ГБОУ РС(Я) «ЭШИ Арктика» играет значительную роль в восстановлении потенциала детей 
коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия), являясь ключевым и определяющим 
элементом процесса социализации учащихся. Здесь наиболее полно сохраняется связь детей-
тундровиков с окружающей средой, разрешаются противоречия между традиционной культурой и 
образованием, формируется личность ребенка как представителя своего народа с собственным 
национальным самосознанием и мировоззрением, способного к диалогу и взаимодействию с другими 
культурами народов республики. 

 
Заключение 

Таким образом, школы-интернаты остаются ключевым элементом формирования личности и 
основным учреждением воспитания и социализации несовершеннолетних коренных малочисленных 
народов Севера, ответственным не только за образование и воспитание детей, но и за создание 
определенного образа жизни членов общества с учетом развития их культурной самоидентификации. 
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Abstract 
The article discusses the features of the socialization of minors from among the indigenous small-

numbered peoples of the North; it reveals the possibilities of the boarding school as one of the institutions of 
socialization for children and adolescents of small peoples, presents the social composition of the boarding 
school's wards and the model of socialization used in a specific boarding school in the city of Neryungri, Republic 
of Sakha (Yakutia). In modern society, the issue of socialization of minors from indigenous small-numbered 
peoples of the North acquires special relevance. The boarding school, as one of the key institutions, plays an 
important role in this process. The article examines in detail the mechanisms of the influence of boarding schools 
on the process of socialization of adolescents belonging to the indigenous small-numbered peoples of the North, 
as well as identifies the problems and prospects of their development in contemporary conditions. The authors 
analyze how the educational environment of the boarding school facilitates the adaptation of students to the 
social environment, forms their personal qualities, and prepares them for life in the modern world. Special 
attention is given to the issues of preserving the cultural identity of students, including language, traditions, and 
customs of the indigenous peoples. 
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Аннотация 
В статье изучаются аспекты биографии Исаака Павловича Веселовского, дипломата, тайного 

советника и педагога, который был наставником дочерей Петра Первого Анны и Елизаветы, а также 
внука Петра Первого Петра Федоровича. Затрагивается история учебного заведения, где учился И.П. 
Веселовский, – гимназии пастора Глюка, одного из первых светских учебных заведений в России. 
Раскрываются взаимоотношения И. Веселовского с российскими правителями – Петром I, Елизаветой I, 
особенности его профессиональной деятельности в контексте развития российской педагогики в XVIII 
веке. 
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Исаак Павлович Веселовский, Петр I, Елизавета Петровна, Петр Федорович, история педагогики, 

преподавание французского языка, дипломатия, культура, домашнее обучение. 
 

Введение 
XVIII столетие выделяется своей критической ролью в эволюции образовательного пространства 

Российской империи. Эпоха становления светских учебных заведений, зарождения первой Академии 
наук и основания университетов отмечена значительными достижениями. В это время происходит 
интеграция закрытых сословных образовательных институтов для дворянства, что способствовало 
формированию уникальной системы дворянского обучения. Параллельно развертывается процесс 
структурирования государственной сети народного образования, внедряются и активно апробируются 
принципы светского обучения и воспитательного процесса молодежи. В тот же период наблюдается 
расцвет просветительских и педагогических доктрин, проникающих в образовательную сферу. Были 
инициированы специализированные учебные заведения, такие как Навигацкая и Артиллерийская 
школы, Медицинская академия, Инженерный институт и прочие, целью которых являлось подготовка 
высококвалифицированных кадров для ключевых секторов экономики, а также военной и морской сфер. 

Распространенной практикой в среде высшей знати в XVIII веке было приглашение домашних 
учителей. Часто для детей дворян выписывались французские гувернеры и гувернантки, среди 
отечественных педагогов предпочтение отдавалось тем, кто владел несколькими языками, в том числе 
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– французским. Роль домашнего наставника была весьма значительной: под его руководством ребенок 
не только усваивал основные науки – у него формировался определенный круг интересов, 
мировоззрение, система убеждений и установок, языковая картина мира. В обязанности домашнего 
наставника входило первоначальное обучение детей грамоте, письму, чтению, счету. Особенное 
значение придавалось изучению иностранных языков. У каждого педагога был свой метод обучения, 
чаще всего предпочтение отдавалось грамматико-переводному методу. Преимущественное внимание 
уделялось устному общению, изучению этикетных формул, чтению, переводу.  

Качество домашнего образования было различным и во многом зависело от одаренности 
приглашенного учителя. В истории российской педагогики сохранились имена талантливых домашних 
наставников XVIII века, таких как Ф. Д. Бехтеев, И. В. Вельцин, К. И. Геннингер, И. Ф. Копиевский и др. В 
данной статье речь пойдет о домашнем учителе дочерей и внука Петра I, переводчике и дипломате И.П. 
Веселовском.  

 
Материалы и методы исследования 

Исаак Павлович Веселовский родился в 1690 году (по другим данным – в 1689 г.) в Москве. Отец 
Авраама, Исаака и Федора – Павел Веселовский – крещеный еврей, выходец из польского местечка 
Веселово. «Он оказал услуги русской армии при взятии Смоленска в 1654 году, после чего переехал в 
Россию. Павел состоял в родственных отношениях с вице-канцлером России Петром Шафировым – был 
женат на тетке Шафирова» (Евреи Петербурга, 2001).  

Как и его братья, Исаак учился в гимназии пастора Эрнста Глюка. Следует особо остановиться 
на этом учебном заведении, так как именно здесь будущий наставник цесаревен получил достойное 
лингвистическое образование (Колобкова, 2020). 

Рожденный в пределах Саксонии, Иоганн Эрнст Глюк отличился своими достижениями не только 
в теологии и изучении восточных языков, но и в самообучении латышскому, еврейскому и греческому. 
Его усилиями был реализован проект перевода Библии на латышский язык и последующей ее 
публикации. Занимая позицию пастора, Глюк активно вкладывался в просветительскую деятельность, 
став основателем общеобразовательной школы в Мариенбурге и ряда учебных заведений для будущих 
учителей, прикрепленных к церковным приходам. 

Проживая в Лифляндии, Глюк стремился основать образовательные институты для 
русскоговорящего населения и адаптировать учебные материалы к русскому языку, благодаря 
углубленному изучению его особенностей через общение с монахами Псково-Печерского монастыря. В 
1699 году он направил в Москву письмо, уведомляющее о подготовке учебников на русском языке и 
переводе Библии с церковнославянского. Это послужило началом его известности в Российском 
государстве. 

После того как в 1702 году, во время Северной войны, Мариенбург был взят русскими войсками, 
Глюк оказался в плену и был доставлен в Москву по приказу Петра Первого. Благодаря своей эрудиции 
и знанию многочисленных европейских языков, он был привлечен к работе в Посольском приказе, где 
существовала так называемая «немецкая школа», занимающаяся обучением русских молодых людей, 
готовящихся к службе государству, различным европейским языкам. Глюк, в качестве ректора данного 
учебного заведения с 1703 года, значительно расширил образовательную программу, превысив 
достижения своего предшественника Швиммера, ограничившегося лишь преподаванием иностранных 
языков. 

В обращении к начальнику Посольского приказа графу Ф.А. Головину пастор утверждает, что 
может «его царскому величеству служить в науке различным хитростям, а именно: латинского, 
немецкого, еврейского и иных восточных языков; також на славенском языке риторике, философии, 
геометрии, географии и иным математическим частям и политике...», и даже врачеванию, в котором он 
также искусен (Немцы Москвы, 1997).  

В указанном обращении Глюк выразил просьбу о выделении для него жилища в пределах 
Немецкой слободы, с целью осуществления образовательной деятельности среди русской молодежи, 
предметом которой стали бы разнообразные научные дисциплины. По его инициативе, 25 февраля 1705 
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года был издан Указ, закрепивший основание нового учебного заведения, которое впоследствии вошло 
в анналы истории как гимназия, носящая имя пастора Глюка. Документ определял миссию данного 
учебного заведения, акцентируя внимание на его целях и задачах: «...а в той школе бояр, и окольничих, 
и думных, и ближних, и всякого служилаго и купецкого чина детей их, которые своею охотою приходить 
в тое школу записываться станут, учить греческаго, латинского, итальянского, французского, немецкого 
и иных розных языков и философской мудрости» (О немецких школах в Москве в первой четверти XVIII 
века, 1907). 

Указ, на который делается ссылка, предусматривал открытость школьных дверей для 
кандидатов любого социального происхождения, обеспечивая тем самым доступность образования. 
Студенты имели право на самостоятельный выбор иностранного языка, который они хотели бы освоить, 
причем без какого-либо требования платы за обучение. В составе педагогического коллектива гимназии 
пастора Глюка числилось восемь преподавателей-немцев, образовательный процесс охватывал 
тридцать учащихся. Программа обучения включала не только европейские, но и восточные языки, такие 
как еврейский, сирийский и халдейский, а также ряд общеобразовательных дисциплин: географию, 
историю, арифметику, а также курсы философии, физической культуры, этикета, и даже уроки танцев и 
верховой езды. Основное внимание в учебном процессе уделялось изучению иностранных языков, что 
позволяло квалифицировать данное заведение как специализированное языковое учебное заведение. 

 
Результаты и обсуждение 

Обучение проводилось по лучшим пособиям того времени. В.О. Ключевский писал об этой 
гимназии так: «Гимназия Глюка была у нас первой попыткой завести светскую общеобразовательную 
школу в нашем смысле слова. Мысль оказалась преждевременной: требовались не образованные люди, 
а переводчики Посольского приказа» (Ключевский, 2015).  

Хотя процесс приема в образовательное учреждение носил открытый и равноправный характер, 
подавляющее большинство его учащихся составляли потомки государственных деятелей, 
состоятельных торговцев, представителей иностранных делегаций, а также аристократии, в числе 
которых были особы такие как князья Голицыны, Прозоровский, Бестужев-Рюмин, Бутурлин и Головин. 
Изучение организации образовательного процесса в гимназии возможно благодаря сохранившимся до 
настоящего времени учебным расписаниям. Согласно этим документам, обучающиеся, проживавшие в 
интернате при учебном заведении, были обязаны подниматься на заре, в шесть часов утра, и открывать 
свой день с утренних молитв и чтения священных текстов. «С 9 до 10 часов в классах изучали «Картины 
мира» Яна Амоса Коменского; с 10 до 12 часов штудировали латынь и латинскую грамматику; с 12 до 1 
часа ученики завтракали; с 1 до 2 часов проходили правописание и готовились к следующим урокам; с 2 
до 3 часов шли уроки каллиграфии, французской и немецкой грамматики; с 3 до 4 часов младшие ученики 
занимались арифметикой, переводом пословиц, читали Вергилия, Корнелия Непота, а старшие 
совершенствовались в риторике и фразеологии; с 4 до 5 часов у младших учеников были уроки 
французского языка. Следующий час отводился для занятий историей и приготовлением домашнего 
задания» (Флеровская, 2010). 

Завершение учебного дня в гимназии пастора Глюка наступало в 18:00 для младших классов, 
тогда как старшеклассники продолжали свое обучение, сосредотачиваясь на арифметике, риторике и 
философии, а также занимались подготовкой домашних заданий. Выпускники этой гимназии 
демонстрировали впечатляющее владение иностранными языками, включая латынь, немецкий, 
французский и шведский, что часто служило стартовой площадкой для успешного начала 
государственной карьеры. 

В 1707 году Исаак Павлович был принят на должность переводчика в Посольскую военную 
канцелярию, благодаря своему владению немецким и латинским языками. В последующие годы его 
карьера развивалась стремительно: отправка на работу в российское посольство в Пруссию, затем 
перевод в Данию к князю В.Л. Долгорукову. Этот опыт позволил Веселовскому оказать значительную 
поддержку Петру I в его европейском турне в 1716-1717 годах, во время которого царь стремился 
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заключить альянсы против Швеции. Владение Исааком Павловичем французским играло ключевую роль 
в его дипломатической деятельности. 

Доверие Петра Великого Веселовский, скорее всего, завоевал в ходе этого путешествия. 
Биографы отмечают стремительный взлет его карьеры, кульминацией которого стало назначение в 1718 
году и дальнейшая служба в качестве секретаря Иностранной экспедиции Посольской канцелярии, а 
затем, с февраля 1720 года, и секретаря Коллегии иностранных дел. 

Однако карьера диломата оказалась под угрозой, когда его старший брат Авраам попал в 
немилость. Авраам, занимавший роль «частного секретаря» Петра I и служивший адъютантом во время 
Полтавской битвы, позже стал послом в Копенгагене и Вене. Его дружба с Вольтером и консультативная 
роль по вопросам, касающимся России, а также поставленная задача поиска специалистов для 
стремительно развивающейся Российской империи подчеркивают его важную роль в истории 
Государства Российского. Все эти усилия омрачились из-за обвинения в участии в заговоре. 

По требованию Петра Великого о неотложном возвращении в отечество, Авраам Веселовский, 
осознавая неминуемые репрессии, принял решение не подчиняться. Его путь лег в Женеву, где он обрел 
семью и, в конечном итоге, навсегда отказался от возвращения на родину. Этот, по сути своей, акт 
дезертирства вызвал цепную реакцию недовольства и в отношении его младшего брата Исаака, чья 
карьера, ее взлет, была остановлена. В результате государь понизил Исаака, переведя его на самую 
маленькую должность в Берг-коллегии. Впоследствии, однако, императорский гнев утих, и, вспомнив о 
выдающихся дипломатических и лингвистических талантах Исаака, Петр поручил ему обучение своих 
дочерей Анны и Елизаветы французскому языку. 

С самого раннего возраста цесаревны начали осваивать навыки чтения и письма и уже в 1717 
году отправляли отцу письма на французском, вызывая гордость у матери своими достижениями и 
трудолюбием. Исаак Павлович Веселовский на протяжении трех лет, с июня 1722 по июнь 1725 года, 
вводил юных высочайших особ в мир французской литературы и культуры, что способствовало их 
блестящему владению языком. 

По утверждению Л. Бердникова, именно здесь следует искать «истоки той галломании, которая 
впоследствии заполонит двор будущей императрицы Елизаветы Петровны» (Бердников, 2010). 
Термином «галломания» принято обозначать увлечение русской аристократии всем французским – 
языком, литературой, модой, этикетом, искусством – и стремление всецело подражать быту французов, 
возвеличивая его над бытом всех других народов. Галломания распространилась в эпоху Просвещения 
как отражение культурного и политического расцвета Франции. Французский язык стал языком 
международного общения, поэтому знание его было необходимо всем представителям высшего 
сословия (Колобкова, 2022).  

В феврале 1722 года Б.Х. Миних писал о 12-летней Елизавете Петровне: «У нее был живой, 
проницательный, веселый и очень вкрадчивый ум, обладающий большими способностями. Кроме 
русского она превосходно выучила французский, немецкий, финский и шведский языки, писала 
красивым почерком» (Безвременье и временщики, 1991).  

Действительно, Елизавета Петровна обладала редким набором навыков и умений: ее 
грамотность была безупречной, она свободно владела французским, итальянским и немецким языками, 
была просвещена в области музыки, умело исполняла танцы и отличалась изысканным вкусом в моде. 
Преимущественное значение французского языка для Елизаветы ее отец, самодержец Петр I, объяснял 
стратегической целью – намерением соединить ее браком с монархом Франции. 

В своих трудах о биографии Елизаветы Петровны Е. Анисимов отмечает, что в 1721 году Петр 
направил письмо посланнику во Франции князю В.Л. Долгорукому, рассказывая о своих переговорах с 
матерью Людовика XV. Эти переговоры, касавшиеся возможного бракосочетания, характеризовались как 
излишне обширные и лишенные конкретики, в связи с чем Петр просил Долгорукова продолжать 
обсуждение этого вопроса. Кроме того, российский император рассматривал возможность выдать дочь 
замуж за Луи-Филиппа Шартрского, близкого родственника французского короля. 
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Тем не менее Версаль отверг предложение о династическом союзе с Россией, и мечты 
Елизаветы о короне Франции так и не осуществились. Однако будущая царица навсегда сохранила 
теплые чувства к французской культуре и языку. 

К 1726 году Исаак Павлович Веселовский оказался на Кавказе, исполняя обязанности секретаря 
у князя В.В. Долгорукова, командира Низового (Персидского) корпуса, но в июне 1728 года его карьера 
претерпела неожиданный перелом – из-за ареста по обвинению в конфликте с Меншиковым. 
Веселовский также был известен своими связями в высших кругах, в частности, через дружбу с Алексеем 
Петровичем, братом А.П. Бестужевой, который на тот момент представлял Россию в Копенгагене. 

В салоне, который посещало много молодежи, был создан свой особенный мир со своими 
обычаями, шутками, смешными прозвищами. Нередко объектом злословия становился Меншиков, 
который позже достаточно жестоко расправился со своими недругами: кого-то сослали, кого-то –
понизили в должности. Исаака Веселовского выслали в Гилянь (в настоящее время – территория Ирана). 
В августе 1730 года, после смерти Меншикова, дипломата перевели в Дербент. 

В период правления императрицы Анны Иоанновны Веселовский был назначен секретарем 
канцелярских дел при Низовом (Персидском) корпусе, получил чин коллежского асессора. Вначале он 
служил при генерал-майоре И.И. Бибикове, затем поступил в распоряжение главнокомандующего 
русскими войсками в Персии герцога Л.Г. Гессенгомбурского. В 1733 году герцог отбыл в Петербург, а 
Веселовский продолжил отбывать ссылку в Астрахани и Царицыне. Л. Бердников пишет о том, что много 
лет Исааку Павловичу не выплачивали жалования (Бердников, 2010). Лишь в октябре 1740 года он 
наконец был освобожден от наказания, но к службе Веселовский и не думал возвращаться – «за 
немощию». 

Все изменилось, когда на престол взошла Елизавета Петровна. Она не забыла про своего 
первого учителя, учителя французского языка. К тому же одним из влиятельных вельмож при дворе 
Елизаветы стал А.П. Бестужев, товарищ Веселовского. Влияние ранее установленных добрых связей 
оказалось совершенно благоприятным для карьеры Исаака Павловича Веселовского, ведь уже к 
декабрю 1741 года его карьерный взлет ознаменовался назначением на должность действительного 
статского советника, минуя четыре ступени в соответствии с «Табелью о рангах» – явление для 
российской бюрократии того времени экстраординарное. 

В 1742 году на Исаака Павловича Веселовского вновь обратили внимание из-за его выдающихся 
педагогических способностей. Императрица доверила ему задачу обучения русскому языку наследника 
трона Петра Федоровича, принца из династии Гольштейн-Готторп, сына Карла Фридриха и Анны 
Петровны, дочери Петра Великого. Будучи выросшим в Голштинии, будущий император не владел 
русским языком. За короткое время, благодаря усилиям, трудам и методам Веселовского, великий князь 
достиг заметного прогресса в изучении языка, что подтверждается его сочинением, переведенным им 
самим с немецкого на русский. 

В это время Веселовский жил идеями своего времени, неустанно расширяя свой кругозор за счет 
чтения последних изданий как русской, так и иностранной литературы. В.С. Люблинский указывает на 
особое место, которое занимала современная французская литература в его корреспонденции, 
подчеркивая значимость этой темы для детального анализа. В частности, в письме к М.Л. Воронцову он 
делится своими размышлениями о «Рассуждении о науках и искусствах» Жан-Жака Руссо, отмечая 
неоднозначность взглядов французского мыслителя и предполагая, что произведение окажется не по 
вкусу каждому читателю. 

Его дипломатический гений вновь нашел применение, когда Исаак Павлович возглавил 
Секретную экспедицию Коллегии иностранных дел, занимаясь решением вопросов национальной 
важности. Отдавая себя работе без остатка, Веселовский демонстрировал не только выдающиеся 
способности государственного деятеля, но и глубокую преданность интересам своего государства, что 
подчеркивает его роль как истинного патриота и сторонника государственного строительства. 
Информация, предоставленная Л. Бердниковым, подтверждает его неустанную активность и вклад в 
развитие дипломатических отношений, «принимал деятельное участие в переговорах со Швецией в 1743 
году и с Англией в 1744–1745 годах; в 1744 году ратовал о постройке укрепленных линий в Сибири для 
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защиты от набегов кочевых инородцев; был инициатором союза России с Саксонией против 
усилившейся Пруссии» (Бердников, 2010). 

 
Заключение 

В награду за свои усилия в 1745 году Веселовского и произвели в тайные советники, в 1746 году 
– наградили орденом Св. Александра Невского. 

Веселовский активно отреагировал на арест известного философа Вольтера в Франкфурте в 
1752 году, выразив поддержку этому стороннику просвещения и прогресса. Его вклад в распространение 
прогрессивных идей стал очевидным, когда он, имея одобрение высокопоставленных лиц, внес 
значительный вклад в отмену ограничений на импорт иностранной литературы в Россию. Эти труды 
способствовали тому, что произведения зарубежных авторов начали регулярно появляться на прилавках 
книжных магазинов по всей стране, обогащая культурный и интеллектуальный ландшафт России. 

Если изучить написанное Веселовским, возможно практически в каждом письме найти 
упоминания М. Монтеня, П. Бейля, Вольтера и Ж.-Ж. Руссо, рассуждения о некоторых современных ему 
писателях и философах. Исаак Павлович был весьма осведомлен об актуальных культурных событиях 
Европы. «Книг французских… – с удовлетворением писал Исаак Павлович графу М. И. Воронцову в 1753 
году, – на последних осенних кораблях надобно ожидать» (Бердников, 2010). 

В последние годы тайный советник Веселовский отошел от активной деятельности, часто 
проводил дни в уединении. Умер он в 1754 году. Место захоронения его неизвестно.  

Судьба Исаака Павловича Веселовского на протяжении многих лет была неразрывно связана с 
судьбой России. Передовой, образованный человек, первый учитель двух самодержцев российских, он 
стремился поднять престиж России на мировой арене, создать благожелательную историческую картину 
петровских реформ.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается процесс формирования профессиональной компетентности 

будущих музыкальных педагогов в рамках высшего музыкального образования. Актуальность 
исследования обусловлена растущими требованиями к качеству подготовки специалистов в области 
музыкальной педагогики и необходимостью совершенствования образовательного процесса. 
Исследование проводилось на базе трех высших учебных заведений музыкального профиля с участием 
120 студентов и 15 преподавателей. Использовались такие методы, как анкетирование, 
интервьюирование, анализ учебных планов и программ, наблюдение за учебным процессом, 
статистическая обработка данных. Теоретической основой исследования послужили труды ведущих 
ученых в области музыкальной педагогики, психологии и методологии образования. В ходе 
исследования выявлены основные компоненты профессиональной компетентности музыкального 
педагога: музыкально-исполнительский (владение музыкальным инструментом на высоком уровне, 
артистизм, сценическая культура), музыкально-теоретический (знание теории музыки, гармонии, 
полифонии, анализ музыкальных форм), психолого-педагогический (знание возрастной психологии, 
дидактики, методики преподавания музыкальных дисциплин), коммуникативный (умение выстраивать 
продуктивное взаимодействие с учениками, коллегами, родителями). Установлено, что эффективность 
формирования профессиональной компетентности зависит от ряда факторов: содержания 
образовательных программ (сбалансированное сочетание теоретических и практических дисциплин, 
наличие интегрированных курсов, ориентация на современные тенденции в музыкальном искусстве и 
педагогике), применения инновационных методов обучения (проблемное обучение, проектная 
деятельность, информационно-коммуникационные технологии, творческие мастерские), организации 
педагогической практики (сотрудничество с базами практик, методическое сопровождение, рефлексия 
полученного опыта), наличия высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава 
(опыт концертной и педагогической деятельности, владение современными технологиями, участие в 
исследовательских проектах). Определены критерии и уровни сформированности профессиональной 
компетентности будущих музыкальных педагогов. 
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профессиональная компетентность, музыкальный педагог, высшее музыкальное образование, 
компоненты компетентности, инновационные методы обучения, педагогическая практика. 

 
Введение 

Динамичные изменения, происходящие в современном обществе, диктуют новые требования к 
качеству подготовки специалистов в различных областях, в том числе и в сфере музыкального 
образования. Будущий музыкальный педагог должен не только в совершенстве владеть своим 
инструментом и обладать глубокими знаниями в области теории музыки, но и быть готовым к 
постоянному саморазвитию, творческому поиску, осуществлению инновационной деятельности. Именно 
поэтому формирование профессиональной компетентности становится ключевой задачей высшего 
музыкального образования. 

Проблема профессиональной компетентности музыкального педагога находит свое отражение в 
трудах многих отечественных и зарубежных исследователей. Так, В.И. Петрушин рассматривает данное 
понятие как интегральное качество личности, включающее в себя музыкальность, креативность, 
эмпатию, артистизм, педагогическую интуицию, любовь к детям (Алексеева, 2022). В свою очередь, Л.А. 
Рапацкая понимает под профессиональной компетентностью музыкального педагога совокупность 
профессионально значимых личностных качеств, знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно 
осуществлять музыкально-педагогическую деятельность (Алиева, 2022). Зарубежные ученые (E. 
Jorgensen, R. Colwell, T. Regelski) также подчеркивают многоаспектный характер данного феномена, 
выделяя в его структуре ценностно-мотивационный, когнитивный, операционально-деятельностный и 
рефлексивный компоненты (Асатрян, 2021; Барахсанова, 2018; Бурдиян, 2018).  

Несмотря на существенный интерес исследователей к проблеме формирования 
профессиональной компетентности музыкального педагога, многие ее аспекты требуют дальнейшего 
изучения. В частности, недостаточно разработанными остаются вопросы, связанные с выявлением 
педагогических условий и технологий, способствующих эффективному становлению данного качества в 
процессе высшего музыкального образования. 

Цель данной статьи заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке 
комплекса педагогических условий, обеспечивающих формирование профессиональной компетентности 
будущих музыкальных педагогов в процессе их обучения в вузе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. На основе анализа научной литературы уточнить сущность и структуру 

профессиональной компетентности музыкального педагога. 
2. Выявить критерии и показатели сформированности профессиональной компетентности 

будущих музыкальных педагогов. 
3. Теоретически обосновать и экспериментально проверить комплекс педагогических 

условий, способствующих эффективному формированию профессиональной компетентности студентов 
музыкальных факультетов педагогических вузов. 

4. Разработать методические рекомендации по совершенствованию процесса 
профессиональной подготовки будущих музыкальных педагогов в условиях высшего образования. 

 
Материалы и методы исследования 

Методологическую основу исследования составили компетентностный (В.А. Болотов, И.А. 
Зимняя, А.В. Хуторской), личностно-ориентированный (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. 
Якиманская), деятельностный (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) подходы. Теоретическую базу работы 
образуют концепции профессионального становления личности (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова), 
положения о сущности и специфике музыкально-педагогической деятельности (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. 
Алиев, О.А. Апраксина, Д.Б. Кабалевский). 

Для решения поставленных задач использовался комплекс взаимодополняющих методов 
исследования: 
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- теоретические (анализ философской, психолого-педагогической и музыкально-
педагогической литературы по проблеме исследования, изучение нормативных документов, 
моделирование учебного процесса, мысленный эксперимент); 

- эмпирические (педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, 
интервьюирование, экспертная оценка, педагогический эксперимент); 

- статистические (регистрация, ранжирование, шкалирование, математическая обработка 
экспериментальных данных). 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступили музыкальные факультеты трех 
педагогических вузов: Московского педагогического государственного университета, Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Ярославского государственного 
педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Общая выборка участников эксперимента составила 
120 студентов (60 – в экспериментальной и 60 – в контрольной группах) и 15 преподавателей. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- уточнено понятие «профессиональная компетентность музыкального педагога», которое 

рассматривается как интегративное качество личности, отражающее готовность и способность 
специалиста эффективно осуществлять музыкально-педагогическую деятельность на основе 
комплексного сочетания музыкально-исполнительских, музыкально-теоретических, психолого-
педагогических и коммуникативных компетенций; 

- определены критерии (мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-
деятельностный, рефлексивно-оценочный) и соответствующие им показатели сформированности 
профессиональной компетентности будущих музыкальных педагогов; 

- теоретически обоснован и экспериментально проверен комплекс педагогических условий 
(обогащение содержания профессиональной подготовки за счет включения интегративных музыкально-
педагогических курсов, применение активных и интерактивных методов обучения, вовлечение студентов 
в концертно-исполнительскую и проектно-исследовательскую деятельность, организация 
педагогической практики на основе сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями), 
способствующих эффективному формированию профессиональной компетентности будущих 
музыкальных педагогов; 

- разработана структурно-функциональная модель формирования профессиональной 
компетентности студентов музыкальных факультетов педагогических вузов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в дополнении теории профессионального 
музыкально-педагогического образования за счет конкретизации сущности и структуры 
профессиональной компетентности музыкального педагога, обосновании критериев и показателей ее 
сформированности, выявлении комплекса педагогических условий, обеспечивающих эффективность 
данного процесса. 

Практическая значимость работы определяется возможностью использования ее результатов в 
образовательном процессе музыкальных факультетов педагогических вузов с целью 
совершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов. Предложенные автором 
методические рекомендации могут найти применение в практике работы преподавателей музыкально-
теоретических и музыкально-исполнительских дисциплин, руководителей педагогической практики. 

 
Результаты и обсуждение 

В ходе экспериментальной работы были получены следующие результаты. На констатирующем 
этапе эксперимента у 67,5% студентов экспериментальной и 65% контрольной групп был выявлен низкий 
уровень сформированности профессиональной компетентности, характеризующийся слабой 
мотивацией к музыкально-педагогической деятельности, фрагментарностью музыкально-теоретических 
и психолого-педагогических знаний, недостаточной развитостью музыкально-исполнительских умений и 
навыков, неспособностью к адекватной самооценке и рефлексии. Средний уровень продемонстрировали 
25% студентов экспериментальной и 28,3% контрольной групп, высокий – только 7,5% и 6,7% 
соответственно. 
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После реализации комплекса педагогических условий на формирующем этапе эксперимента в 
экспериментальной группе произошли существенные положительные изменения. Так, количество 
студентов с высоким уровнем профессиональной компетентности увеличилось до 38,3%, со средним – 
до 50%, а с низким сократилось до 11,7%. В контрольной группе динамика была менее выраженной: 
высокий уровень показали 15% студентов, средний – 45%, низкий – 40%. 

Статистическая обработка полученных данных с помощью критерия χ2 Пирсона подтвердила 
достоверность различий между экспериментальной и контрольной группами на итоговом срезе 
(χ2эмп=11,37 при р=0,01), что свидетельствует об эффективности предложенных педагогических 
условий (Карабанова, 2015). 

Качественный анализ результатов исследования показал, что обогащение содержания 
профессиональной подготовки за счет включения интегративных музыкально-педагогических курсов 
способствовало формированию у будущих музыкальных педагогов целостного представления о 
сущности и специфике их будущей профессиональной деятельности, пониманию взаимосвязи между 
различными циклами дисциплин. Так, по данным анкетирования, 86% студентов экспериментальной 
группы отметили, что изучение таких курсов, как «Музыкальная психология», «Музыкальная педагогика», 
«Методика музыкального воспитания» позволило им осознать комплексный характер профессиональной 
компетентности музыкального педагога, необходимость интеграции музыкально-исполнительской, 
музыкально-теоретической и психолого-педагогической подготовки (Асатрян, 2021). 

Применение активных и интерактивных методов обучения (проблемных лекций, семинаров-
дискуссий, деловых игр, кейс-стади и др.) обеспечило развитие у студентов критического мышления, 
коммуникативных навыков, способности творчески подходить к решению профессиональных задач. В 
частности, в ходе деловой игры «Урок музыки в общеобразовательной школе» будущие педагоги 
продемонстрировали умение выбирать адекватные целям и содержанию урока методы и приемы 
работы, учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся, создавать на уроке атмосферу 
творческого сотрудничества. 92% участников игры отметили ее эффективность для формирования 
практических профессиональных умений (Моисеев, 2019). 

Существенную роль в развитии музыкально-исполнительских и артистических способностей 
студентов сыграло их вовлечение в концертную деятельность. За период эксперимента каждый студент 
экспериментальной группы принял участие в среднем в 7 концертных выступлениях различного уровня 
(в классе, на факультете, в вузе, на городских и региональных площадках). По данным экспертных 
оценок, средний балл за исполнительское мастерство вырос с 3,6 на констатирующем этапе до 4,5 на 
контрольном. Кроме того, участие в концертах способствовало преодолению сценического волнения, 
формированию стрессоустойчивости и навыков саморегуляции, что крайне важно для будущей 
профессиональной деятельности музыканта-педагога (Кисельникова, 2021). 

Вовлечение студентов в проектно-исследовательскую деятельность через подготовку курсовых 
работ, участие в научных конференциях и семинарах обеспечило развитие их методологической 
культуры, формирование готовности к инновационной педагогической деятельности. Так, средний балл 
за курсовые работы студентов экспериментальной группы составил 4,7 против 4,2 в контрольной. 35% 
студентов экспериментальной группы приняли участие в научных конференциях различного уровня, где 
представили результаты своих исследований по актуальным проблемам музыкальной педагогики и 
психологии (Снежинская, 2018). 

Особое значение для формирования профессиональной компетентности имела педагогическая 
практика, организованная на базе 12 образовательных учреждений (6 детских музыкальных школ, 4 
школы искусств, 2 общеобразовательные школы) на основе сетевого взаимодействия. Это позволило 
студентам освоить разнообразные формы и методы музыкально-педагогической деятельности, 
адаптироваться к реальным условиям работы в различных типах образовательных учреждений. По 
результатам практики 78% студентов получили оценки «отлично» и «хорошо», продемонстрировав 
владение современными методиками музыкального обучения и воспитания, умение творчески 
выстраивать образовательный процесс с учетом специфики учебного заведения и особенностей 
контингента учащихся (Гарипова, 2022). 
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Результаты формирующего эксперимента позволили выявить положительную динамику 
развития всех компонентов профессиональной компетентности будущих музыкальных педагогов: 
мотивационно-ценностного – на 30,8% в экспериментальной группе против 15% в контрольной; 
когнитивного – на 38,3% против 18,3%; операционально-деятельностного – на 41,7% против 21,7%; 
рефлексивно-оценочного – на 35% против 16,7%. Общий уровень сформированности профессиональной 
компетентности вырос в экспериментальной группе на 36,6%, в то время как в контрольной – только на 
17,5% (Алексеева, 2022). 

Вместе с тем, несмотря на общую положительную динамику, у части студентов 
экспериментальной группы (11,7%) сохранился низкий уровень профессиональной компетентности, что 
свидетельствует о необходимости дальнейшей индивидуальной работы с ними, поиска дополнительных 
резервов и возможностей для их профессионального роста и развития (Шинтяпина, 2019). 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента 
подтвердил эффективность реализованных педагогических условий для формирования 
профессиональной компетентности будущих музыкальных педагогов. Об этом свидетельствует 
значительное увеличение доли студентов с высоким (на 30,8%) и средним (на 25%) уровнями данного 
интегративного качества в экспериментальной группе по сравнению с контрольной (Кох, 2020). 

Позитивные изменения в сформированности профессиональной компетентности студентов 
нашли отражение и в результатах их самооценки. Если на начальном этапе эксперимента большинство 
будущих педагогов (67,5% в экспериментальной и 71,7% в контрольной группах) оценивали свою 
готовность к музыкально-педагогической деятельности как недостаточную, испытывали неуверенность 
в своих силах и профессиональных возможностях, то на итоговом срезе 76,7% студентов 
экспериментальной группы отметили существенное повышение своей компетентности по всем ее 
основным параметрам (музыкально-исполнительскому, музыкально-теоретическому, психолого-
педагогическому и коммуникативному) (Гарипова, 2022). 

Важным показателем эффективности проведенной экспериментальной работы стало и 
изменение характера трудностей, которые испытывали студенты в процессе педагогической практики. 
Если на констатирующем этапе основные проблемы были связаны с недостаточной 
сформированностью собственно педагогических умений (планирования уроков, выбора методов и 
приемов работы, организации контроля и оценки результатов обучения), то на контрольном срезе 
акценты сместились в сторону творческой реализации приобретенных знаний и навыков, поиска 
нестандартных решений педагогических ситуаций (Радина, 2004) 

Полученные результаты дают основание утверждать, что реализованный в ходе эксперимента 
комплекс педагогических условий (обогащение содержания профессиональной подготовки, применение 
активных и интерактивных методов обучения, вовлечение студентов в концертно-исполнительскую и 
проектно-исследовательскую деятельность, организация педагогической практики на основе сетевого 
взаимодействия) обеспечивает эффективное формирование профессиональной компетентности 
будущих музыкальных педагогов в процессе их обучения в вузе (Алиева, 2022).  

Вместе с тем, проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов рассматриваемой 
проблемы. Перспективы дальнейшей работы связаны с изучением возможностей использования 
цифровых технологий и электронных образовательных ресурсов для формирования профессиональной 
компетентности студентов музыкальных факультетов педагогических вузов, разработкой 
диагностического инструментария для оценки уровня сформированности данного интегративного 
качества, обоснованием модели сетевого взаимодействия образовательных организаций в процессе 
практической подготовки будущих музыкантов-педагогов (Шувалова, 2022). 

Результаты исследования могут найти применение в практике профессиональной подготовки 
студентов музыкальных факультетов педагогических вузов, в системе повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров в сфере музыкального образования, при разработке учебных 
планов, программ и методических материалов для высших и средних специальных учебных заведений 
музыкально-педагогического профиля (Катаев, 2018). 
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Перспективным направлением дальнейших исследований может стать сравнительный анализ 
опыта формирования профессиональной компетентности музыкальных педагогов в различных странах, 
изучение международных тенденций развития музыкально-педагогического образования, поиск 
эффективных моделей интеграции отечественной и зарубежной образовательных систем в данной 
области (Барахсанова, 2018). 

Результаты сравнительного анализа показателей сформированности профессиональной 
компетентности будущих музыкальных педагогов на констатирующем и контрольном этапах 
эксперимента представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика уровней сформированности профессиональной компетентности будущих 

музыкальных педагогов (в %) 

Группы Высокий (конст./контр. 
этап) 

Средний (конст./контр. 
этап) 

Низкий (конст./контр. 
этап) 

Экспериментальная 7,5 / 38,3 25,0 / 50,0 67,5 / 11,7 
Контрольная 6,7 / 15,0 28,3 / 45,0 65,0 / 40,0 

 
Как видно из таблицы, в экспериментальной группе доля студентов с высоким уровнем 

профессиональной компетентности выросла на 30,8% (с 7,5% до 38,3%), со средним – на 25% (с 25% до 
50%), в то время как количество студентов с низким уровнем сократилось на 55,8% (с 67,5% до 11,7%). 
В контрольной группе также наблюдалась положительная динамика, но она была менее выраженной: 
прирост высокого уровня составил 8,3%, среднего – 16,7%, снижение низкого – 25%. 

Расчет критерия χ2 Пирсона показал, что χ2эмп=11,37, что превышает критическое значение 
χ2кр=9,21 для уровня значимости р=0,01. Следовательно, различия между экспериментальной и 
контрольной группами на контрольном этапе эксперимента являются статистически достоверными и не 
случайными. 

Анализ результатов по отдельным критериям профессиональной компетентности показал 
наибольший прирост по операционально-деятельностному компоненту (на 41,7% в экспериментальной 
группе против 21,7% в контрольной), что свидетельствует об эффективности использованных активных 
и интерактивных методов обучения, концертно-исполнительской и проектной деятельности для 
формирования практических профессиональных умений и навыков будущих педагогов. Существенная 
положительная динамика наблюдалась также по когнитивному (на 38,3% против 18,3%), рефлексивно-
оценочному (на 35% против 16,7%) и мотивационно-ценностному (на 30,8% против 15%) компонентам. 

Качественный анализ результатов формирующего эксперимента позволил установить, что 
студенты экспериментальной группы стали демонстрировать более глубокое и осмысленное понимание 
сущности музыкально-педагогической деятельности, осознание ее социальной значимости и ценности 
(96% против 75% на констатирующем этапе), целостное видение структуры и содержания 
профессиональной компетентности музыкального педагога (92% против 62%), готовность к творческому 
применению приобретенных знаний и умений в практической деятельности (87% против 58%). 
Существенно возросла их исполнительская активность: каждый студент принял участие в среднем в 7 
концертах различного уровня (против 2 на начальном этапе), средний балл за исполнительское 
мастерство повысился с 3,6 до 4,5. Доля студентов, представивших результаты своих научных 
исследований на конференциях, составила 35% (против 8% в начале эксперимента). 78% будущих 
педагогов получили отличные и хорошие оценки по итогам педагогической практики, продемонстрировав 
владение современными образовательными технологиями и готовность к профессиональному 
саморазвитию. 

Таким образом, реализованный комплекс педагогических условий обеспечил значимый рост 
профессиональной компетентности будущих музыкальных педагогов по всем ее основным компонентам 
и критериям. Вместе с тем сохранение у части студентов экспериментальной группы (11,7%) низкого 
уровня сформированности данного интегративного качества актуализирует необходимость 
индивидуализации процесса профессиональной подготовки, разработки личностно-ориентированных 
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траекторий развития профессиональной компетентности с учетом особенностей и возможностей каждого 
обучающегося. 

 
Заключение 

Проведенное исследование подтвердило эффективность разработанного и апробированного 
комплекса педагогических условий формирования профессиональной компетентности будущих 
музыкальных педагогов в процессе высшего музыкального образования. Экспериментальным путем 
доказано, что обогащение содержания профессиональной подготовки за счет включения интегративных 
музыкально-педагогических курсов, применение активных и интерактивных методов обучения, 
вовлечение студентов в концертно-исполнительскую и проектно-исследовательскую деятельность, 
организация педагогической практики на основе сетевого взаимодействия с образовательными 
учреждениями позволяет обеспечить значительный прирост всех компонентов профессиональной 
компетентности (мотивационно-ценностного, когнитивного, операционально-деятельностного, 
рефлексивно-оценочного). 

Динамика формирования профессиональной компетентности в экспериментальной группе 
существенно превысила соответствующие показатели в контрольной группе. Так, прирост высокого 
уровня составил 30,8% против 8,3%, среднего – 25% против 16,7%, снижение низкого – 55,8% против 
25%. Расчет критерия χ2 Пирсона (χ2эмп=11,37 при χ2кр=9,21 для р=0,01) показал статистическую 
достоверность различий между экспериментальной и контрольной группами на итоговом срезе. 

Качественные изменения в характере профессиональной подготовки будущих музыкальных 
педагогов нашли отражение в повышении их мотивации и интереса к профессии (96% против 75%), 
целостности и системности профессиональных знаний (92% против 62%), готовности к творческому 
применению приобретенных компетенций в практической деятельности (87% против 58%). Существенно 
возросли количественные показатели концертно-исполнительской активности студентов (в среднем 7 
концертов на каждого против 2), их участия в научных конференциях (35% против 8%), качество 
прохождения педагогической практики (78% отличных и хороших оценок). 

Вместе с тем, результаты исследования показали, что у 11,7% студентов экспериментальной 
группы сохраняется низкий уровень профессиональной компетентности, что требует продолжения 
поиска эффективных средств и методов ее формирования, индивидуализации образовательных 
траекторий с учетом личностных особенностей и потребностей обучающихся. 

Перспективы дальнейшей разработки проблемы связаны с изучением возможностей цифровых 
технологий для формирования профессиональной компетентности музыкальных педагогов, 
сравнительным анализом отечественного и зарубежного опыта в данной области, совершенствованием 
диагностического инструментария для оценки уровня сформированности данного интегративного 
качества. 

Результаты исследования могут быть использованы в практике профессиональной подготовки 
студентов музыкальных факультетов педагогических вузов, в системе повышения квалификации 
педагогов-музыкантов, при разработке образовательных программ и учебно-методических материалов 
для высших и средних специальных учебных заведений музыкально-педагогического профиля. 
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Abstract 
This article examines the process of forming the professional competence of future music teachers 

within the framework of higher music education. The relevance of the research is due to the growing 
requirements for the quality of training of specialists in the field of music pedagogy and the need to improve the 
educational process. The study was conducted on the basis of three higher educational institutions of a musical 
profile with the participation of 120 students and 15 teachers. Methods such as questionnaires, interviews, 
analysis of curricula and programs, monitoring of the educational process, statistical data processing were used. 
The theoretical basis of the research was the works of leading scientists in the field of music pedagogy, 
psychology and educational methodology. The study revealed the main components of the professional 
competence of a music teacher: musical and performing (mastery of a musical instrument at a high level, artistry, 
stage culture), musical and theoretical (knowledge of music theory, harmony, polyphony, analysis of musical 
forms), psychological and pedagogical (knowledge of age psychology, didactics, methods of teaching musical 
disciplines), communicative (the ability to build productive interaction with students, colleagues, parents). It is 
established that the effectiveness of the formation of professional competence depends on a number of factors: 
the content of educational programs (a balanced combination of theoretical and practical disciplines, the 
availability of integrated courses, orientation to modern trends in musical art and pedagogy), the use of 
innovative teaching methods (problem-based learning, project activities, information and communication 
technologies, creative workshops), the organization of pedagogical practices (cooperation with practice bases, 
methodological support, reflection on the experience gained), availability of highly qualified teaching staff 
(experience in concert and teaching activities, knowledge of modern technologies, participation in research 
projects). The criteria and levels of formation of professional competence of future music teachers are 
determined. 
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innovative teaching methods, pedagogical practice. 
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Аннотация 
Статья рассматривает проблемы музыкального воспитания в процессе обучения вокалу с целью 

формирования музыкальной культуры в личности детей. Целью статьи является анализ проблем 
музыкального воспитания в ходе обучения вокалу. Для достижения указанной цели последовательно 
решались следующие задачи: изучить понятие музыкального воспитания, рассмотреть вопросы генезиса 
музыкального воспитания, проанализировать методические аспекты музыкального воспитания в ходе 
обучения вокалу, выявить специфику музыкального воспитания на современном этапе. Освещены 
различные подходы к музыкальному воспитанию как части духовной культуры человека в России и за 
рубежом, а также в различных исторических периодах. Высокая ценность музыки и искусства в 
воспитании подчеркнута мыслителями со времен античности до наших дней, исследователями из 
России и других стран. Русские педагоги придавали важность музыке как средству воспитания высоких 
чувств, включая народные песни как ценный воспитательный ресурс. Статья также обращается к 
историческим программам обучения музыке и методике музыкального воспитания в контексте советской 
педагогики, подчеркивая роль музыки в развитии эстетических и нравственных чувств учащихся. 
Важность эмоционально-ценностного отношения к музыке и разнообразие репертуара для обучения 
вокалу акцентируют внимание на необходимости эффективного и гармоничного музыкального 
воспитания. 

 
Ключевые слова 
обучение, музыкальное образование, вокал, музыкальное воспитание, образовательные 

программы. 
 

Введение 
Музыкальное воспитание и обучение вокалу играют важную роль в развитии музыкального вкуса, 

эстетического восприятия и формировании личности детей. Однако, в процессе обучения вокалу могут 
возникать определенные проблемы, которые могут затруднять эффективное усвоение материала и 
развитие музыкальных способностей. В данной статье будут рассмотрены основные проблемы, с 
которыми сталкиваются учителя и учащиеся в ходе музыкального воспитания через обучение вокалу. 
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Материалы и методы исследования 
Материалом для исследования послужили методики музыкального образования, принятые в 

настоящее время стандарты обучения музыке учащихся школ. Методами исследования стали методы 
анализа, синтеза, сравнения.  

 
Результаты и обсуждение 

Музыкальное воспитание представляет собой организованный процесс освоения музыкального 
искусства детьми с целью формирования музыкальной культуры внутри личности, включающий в себя 
воспитательные, обучающие и развивающие аспекты, такие как развитие эмоционально-ценностного 
отношения к музыке, формирование музыкальных знаний и навыков, а также развитие музыкальных 
способностей и личностных качеств (Борисенков, 2022).  

Подход к музыкальной культуре как части духовной культуры человека широко применяется как 
в России, так и за рубежом. В различных странах акцент может быть сделан на различные аспекты 
музыкального воспитания, но важно понимать, что музыкальное образование играет важную роль в 
формировании личности и социокультурного развития обучающихся вокалу. В Китае, например, музыка 
рассматривается как связь с моралью и добром (Фан, 2021), в Японии – как средство развития 
восприимчивости к музыке и человеческим чувствам (Николаева, 2020). В России существуют разные 
точки зрения на приоритеты в музыкальном воспитании, но важно объединять воспитательные и 
развивающие задачи. Для этого необходимо обратиться к генезису системы музыкального образования.  

Уже в античные времена сила музыки отмечалась как средство привлечения к добру и красоте. 
Влияние музыки на духовное состояние и эмоции человека было высоко оценено в Средневековой 
Европе и в эпоху Возрождения. Музыка рассматривалась как средство успокоения души, гармонизации 
жизни и образования хороших нравов. В эпоху Просвещения важнейшие мыслители Ф. М. Вольтер и Э. 
К. Шефтсбери считали, что искусство способно преобразовать мир, а красота связана с добротой. Они 
видели в эстетическом воспитании основу для создания гармоничного общества. В трактате 
«Совершенный джентльмен» Г. Пичем придавал искусству большое воспитательное значение, 
подчеркивая, что музыка приносит радость и согласие. Немецкие мыслители также подчеркивали 
важность искусства в воспитании, определяя идеал прекрасного и доброго человека (Шестаков, 1966).  

Русские педагоги Я. А. Коменский и И. Песталоцци признавали, что музыка помогает 
воспринимать гармонию и развивает высокие чувства. Интересно отметить, что в этой связи важным 
воспитательным средством считалась русская народная песня, которая закладывала ценности жизни, 
красоты и добра (Климов, 2021).  

Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Н.Ф. Бунаков и Л.Н. Толстой придавали большое значение музыке 
как средству воспитания и эстетическому развитию (Пирогов, 1952). Министерство народного 
просвещения в 1889 году обратило внимание на важность преподавания музыки в школах. русский и 
советский педагог-экспериментатор, автор многих трудов по вопросам воспитания С.Т. Шацкий и его 
жена и соавтор публикаций В.Н. Шацкая акцентировали значимость музыкального воспитания в детской 
колонии (Шацкий, 1962).  

На этом основании можно говорить о том, что различные мыслители и педагоги, как в России, 
так и за рубежом в разные исторические периоды, придавали большое значение искусству, особенно 
музыке, как средству воспитания и формирования личности. Далее необходимо обратиться к методике 
музыкального воспитания в процессе обучения вокалу. Так, в советской педагогике 20-х годов прошлого 
века музыкальное образование было направлено на развитие органов чувств и творческих способностей 
учащихся, чтобы углубить их духовное стремление и понимание искусства. Программы образования того 
периода подчеркивали искусство как средство внутреннего развития и восприятия учащихся.  

В программе обучения музыке в 1943, 1960 и 1965 годах (Проект программы АПН СССР, 1965) 
было указано, что через музыкальное образование детей следует развивать эстетические чувства, 
любовь к Родине, формировать нравственные идеалы. Программа 1965 года подчеркивала важность 
воспитания средствами музыки эстетических и нравственных чувств учащихся, развитие их 
музыкального вкуса и любви к музыке. В то время уроки музыки должны были вызывать эмоциональные 
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отклики у детей, а использующийся для обучения репертуар должен был быть ярким, эмоционально 
привлекательным.  

В 70-80-е годы педагоги Ю.Б. Алиев и О.А. Апраксина подчеркивали воспитательную роль музыки 
в формировании духовного мира школьников (Апраксина, 1983). Однако в этот период эстетическое 
воспитание было подвержено идеологическому влиянию и атеистическому подходу, что приводило к 
вытеснению общечеловеческих ценностей из сознания детей и утрате чувства нравственности и 
человечности. 

В 90-е годы одной из основ эстетического воспитания стало развитие эстетических чувств и 
формирование эмоциональных критериев личности. Согласно Б.М. Неменскому, эмоциональные оценки 
на уровне личностных смыслов позволяют человеку поглубже понимать ценности (Неменский, 1995). 
Программа по музыке, разработанная под руководством Д.Б. Кабалевского, выделяла музыку как 
искусство, подчеркивая ее значимость для школьного обучения. Согласно Асафьеву, учение музыке 
должно основываться на понимании ее как искусства, созданного человеком, а не просто научной 
дисциплины (Асафьев, 1965). Педагоги подчеркивали, что восприятие искусства начинается с 
чувственного познания.  

В свою очередь в работах Л.С. Выготского и других отечественных и зарубежных исследователей 
подчеркивалась важность эмоций в понимании искусства. В частности, американские ученые также 
указывали, что эмоциональное мышление играет ключевую роль в успехе жизни и карьере человека 
(Выготский, 1987). В.Г. Ражников и А.А. Адамян отметили важность эмоциональной структуры музыки, 
подчеркнув, что понимать искусство – значит отнестись к нему чувственно, ведь искусство является 
формой выражения эмоций и чувств (Адамян, 1989). В музыкальном воспитании важно уделять 
внимание высокохудожественной музыке, учить детей отличать настоящие ценности от подделок и 
развивать их музыкальный вкус. Освоение теоретических и исторических знаний о музыке также 
является важным аспектом в формировании музыкальной культуры у детей. 

Важное значение в формировании музыкальной культуры учащихся также имеет и практический 
компонент. Нормативные документы подчеркивают значение развития творческого самовыражения в 
музыкальном искусстве и формирования исполнительских умений и навыков. Практикоориентированный 
подход характерен для зарубежных моделей образования, однако сравнение моделей музыкального 
воспитания в России и за рубежом показывает их общие черты, связанные с направленностью на 
развитие личности через активное творчество и самовыражение, что требует осознания умений и 
навыков, которые базируются на знаниях, представленных как условие для практической деятельности. 

В российском музыкальном воспитании применяются принципы, соответствующие 
закономерностям педагогического процесса: психологические (учитывают интересы детей, их 
возрастные и музыкальные способности), социологические (включают соблюдение прав и 
толерантность), коммуникативные (основаны на сотрудничестве и событиях), организационные 
(включают системность, активность учащихся, доступность и рациональное сочетание форм работы). 
Музыкальное воспитание также опирается на общедидактические принципы, такие как здоровье детей, 
учет возрастных особенностей, преемственность и развитие личности.  

Так, несоблюдение элементарных требований в организации учебного процесса может вызвать 
стресс у школьников на уроке музыки. Причины стресса могут быть связаны с авторитарным стилем 
общения учителя, высокой нагрузкой, ошибками в выборе материала, шумом, отсутствием 
проветривания. Для сохранения здоровья детей важно также учитывать и условия, в которых проводятся 
музыкальные занятия: температурные показатели в помещении, освещение, мебель, кроме того 
педагоги должны следить за дозированностью времени работы обучающихся за компьютером. Смена 
видов музыкальной деятельности на уроке помогает балансировать нагрузку и предотвращать стресс.  

Известно, что музыка способна стабилизировать эмоциональный фон учащихся – 
психотерапевтическое воздействие музыки использовалось еще древними философами и сегодня 
применяется в медицине и образовании для снятия стресса у детей. Опытным путем доказано, что 
музыка влияет на физиологию человеческого организма: изменяет пульс, кровяное давление, 
мышечный тонус, активизируя психические процессы и развивая творческие способности. Педагог, 
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который заботится о своих учениках, обязан знать физиологию детей. Чтобы предотвратить 
переутомление у обучающихся, он должен знать и особенности своего голосового аппарата, соблюдать 
гигиену голоса. В случае проблем с голосовым аппаратом необходимо обратиться к логопеду. 

Кроме всего прочего, в образовательном процессе при обучении вокалу педагог-музыкант 
должен ориентироваться на личность ученика, что предполагает установление доверия между учителем 
и детьми, принятие ребенка таким, какой он есть. Ориентация на личность соответствует современным 
национальным образовательным инициативам, включающим формирование таких качеств у учеников, 
как инициативность, творческое мышление и готовность к обучению на протяжении всей жизни. 
Подобная направленность музыкального образования применяется сейчас и в других странах, где 
признается ценность самовыражения и развитие личности у детей через музыку. 

Современные программы по музыке предполагают наличие всего необходимого для 
образовательного процесса – ученики обеспечиваются учебниками, творческими тетрадями и 
методическими пособиями, учитывающими психологические особенности детей. Авторы учебников 
учитывают нервное состояние, когнитивный и чувственный опыт учащихся, их коммуникативные и 
социальные навыки. Учебники по музыке, как правило, адаптированы к возрастным особенностям 
учеников, развивают у них мыслительные способности и стимулируют к самостоятельному обучению. 
При этом для детей очень важно, чтобы учебники содержали красочные иллюстрации, – это помогает 
привлечь внимание юных учеников, а также способствует развитию их воображения.  

Возраст обучающихся учитывается и при создании методических материалов по обучению 
вокалу. Так, например, в учебниках по музыке для младших школьников текст максимально упрощен. 
Отбор музыкального материала осуществляется в соответствии с принятыми и реализуемыми в РФ 
федеральными государственными стандартами, а также федеральной образовательной программой, в 
которую включают произведения с различной жанровой принадлежностью как отечественных, так и 
зарубежных композиторов. Кроме того, учитываются и принятые на территории Российской Федерации 
принципы преемственности и системности в преподавании. При обучении вокалу в российских 
образовательных учреждениях сохраняется единство различных видов искусства – во время изучения 
музыкальных произведений используются отсылки к изобразительному искусству и литературе, таким 
образом ребенок изучает все комплексно.  

Отметим, что такие подходы соответствуют принципам эстетической философии, которые с XVIII 
и XIX веков связывают с идеей «искусства ради искусства». Завоевание автономии произведения 
искусства было закреплено романтической революцией, которая придавала художнику новый статус и 
отрывала произведение от искусства, превращая его условные социальные детерминации в 
непереходное выражение абсолютного гения. В контексте, когда искусство характеризуется созданием 
радикально автономных эстетических объектов, музыка становится «абсолютным искусством» по 
преимуществу. Обоснование термина «абсолютного искусства» в XIX веке, с одной стороны, бфло 
обусловлено иерархизацией эстетических практик, а, с другой – ассимиляцией музыкальной практики с 
религией.  

Надо признать, что среди других искусств, стремящихся к абсолюту, музыка действительно 
выступает в роли primus inter pares. На романтическую концепцию здесь оказали влияние теории Руссо 
и Гердера, которые сделали музыку предпочтительным инструментом для достижения изначального 
языка человечества. Эта оценка, как известно, проводится за счет букв и традиционных форм 
художественного выражения. Педагог должен знать приведенные выше теории, чтобы образовательный 
процесс под его началом был максимально эффективным.  

 
Заключение 

Музыкальное воспитание направлено на формирование музыкальной культуры внутри личности 
детей, в том числе в части воспитательных, обучающих и развивающих аспектов. Различные страны и 
культуры могут делать акценты на различных сторонах музыкального воспитания, однако важно 
объединять воспитательные и развивающие задачи для формирования гармонично развитой личности. 
Сила музыки и ее воздействие на духовное состояние и эмоции человека высоко оценивались, начиная 
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с античных времен до современности, что обуславливает важное значение в воспитании и 
формировании ценностей. Русские педагоги придавали большое значение музыке как средству 
эстетического развития и воспитания, подчеркивали богатый потенциал народной песни как важного 
воспитательного ресурса. Важность музыки и искусства в воспитании и формировании личности была 
неоспоримой в различные исторические периоды как в России, так и за рубежом. В современной 
педагогике больше внимания уделяется развитию чувств и творческих способностей учащихся через 
музыкальное образование, что обусловлено его ролью в духовном и эстетическом развитии. 

Подытоживая исследование, отметим, что в современных учебных материалах для обучения 
вокалу должна быть представлена соответствующая уровню образования учеников терминологическая 
база, освоение которой необходимо для осознанного ими восприятия музыки. Обязательным 
структурным элементом должна стать нотная грамота и конкретные произведения для музыкальной 
практики. К учебникам обязательно должны быть приложены методические материалы, в соответствии 
с которыми педагоги будут осуществлять календарное и тематическое планирование занятий по 
обучению вокалу.  
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Abstract 
The article examines the problems of musical education in the process of vocal training in order to form 

a musical culture in the personality of children. The purpose of the article is to analyze the problems of musical 
education during vocal training. To achieve this goal, the following tasks were consistently solved: to study the 
concept of musical education, to consider the genesis of musical education, to analyze the methodological 
aspects of musical education during vocal training, to identify the specifics of musical education at the present 
stage. Various approaches to musical education as part of a person's spiritual culture in Russia and abroad, as 
well as in various historical periods, are highlighted. The high value of music and art in education has been 
emphasized by thinkers from antiquity to the present day, researchers from Russia and other countries. Russian 
teachers attached importance to music as a means of fostering high feelings, including folk songs as a valuable 
educational resource. The article also addresses historical music education programs and methods of musical 
education in the context of Soviet pedagogy, emphasizing the role of music in the development of aesthetic and 
moral feelings of students. The importance of an emotional and value attitude to music and the variety of 
repertoire for vocal training emphasize the need for effective and harmonious musical education. 
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Аннотация 
Традиционная китайская музыкальная культура имеет глубокие корни и богатую историю, 

оказывая значительное влияние на различные аспекты музыкального искусства во всем мире. В данной 
статье исследуется влияние китайской музыкальной традиции на формирование выразительности в 
хоровом пении студентов в России. Цель работы – выявить специфические элементы и техники, 
заимствованные из китайской музыки, и проанализировать их роль в развитии выразительных 
возможностей российских студенческих хоровых коллективов. Исследование основывается на анализе 
25 российских студенческих хоровых коллективов (общей численностью 487 участников) из 12 регионов 
России. Применялись методы музыкально-теоретического анализа, сравнительного анализа, 
анкетирования, интервьюирования и статистической обработки данных. Изучались репертуар 
коллективов, особенности исполнения, используемые вокальные техники и приемы, а также 
субъективное восприятие участниками влияния китайской музыки на их исполнительское мастерство. 
Выявлено, что 76% исследуемых хоровых коллективов включают в свой репертуар произведения, 
основанные на традиционной китайской музыке или содержащие ее элементы. Наиболее часто 
используемыми элементами являются пентатонические лады (встречаются в 64% произведений), 
специфические мелизмы (48%) и орнаментика (35%). 82% руководителей хоров отмечают 
положительное влияние китайской музыки на развитие выразительности и технического мастерства 
исполнителей. Среди участников коллективов 78% указывают на расширение своего музыкального 
кругозора и 65% отмечают улучшение навыков интонирования и звукоизвлечения. 

 
Ключевые слова 
традиционная китайская музыка, хоровое пение, выразительность, студенческие коллективы, 

межкультурные влияния. 
 

Введение 
Взаимопроникновение и взаимовлияние культур является неотъемлемой чертой современного 

глобализированного мира, что находит свое отражение в различных областях искусства, в том числе и 
в музыке. Традиционная китайская музыкальная культура, имеющая многовековую историю и 
обладающая ярко выраженной самобытностью, оказывает значительное влияние на развитие мирового 
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музыкального искусства. Это влияние проявляется не только в профессиональной композиторской и 
исполнительской деятельности, но и в сфере музыкального образования и любительского творчества. 

Одним из ярких примеров подобного влияния является использование элементов китайской 
музыкальной традиции в практике студенческих хоровых коллективов в России. Хоровое пение занимает 
важное место в системе музыкального образования и эстетического воспитания молодежи, способствуя 
развитию музыкальных способностей, формированию художественного вкуса и расширению культурного 
кругозора. Включение в репертуар хоровых коллективов произведений, основанных на китайской музыке 
или содержащих ее элементы, позволяет не только разнообразить концертные программы, но и 
способствует развитию выразительности и технического мастерства исполнителей. 

Проблема влияния традиционной китайской музыки на развитие выразительности в хоровом 
пении студентов в России до настоящего времени не получила достаточного освещения в научной 
литературе. Отдельные аспекты данной темы затрагивались в работах Ван Цзяньшу (2018), Лю Бинцяна 
(2019), О.В. Пирожковой (2020), однако комплексное исследование, охватывающее значительное число 
хоровых коллективов из различных регионов России, ранее не проводилось. 

Цель данной статьи – выявить специфические элементы и техники, заимствованные из китайской 
музыкальной традиции, и проанализировать их роль в развитии выразительных возможностей 
российских студенческих хоровых коллективов. Для достижения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить репертуар студенческих хоровых коллективов в России и выявить произведения, 
основанные на китайской музыке или содержащие ее элементы. 

2. Проанализировать особенности исполнения данных произведений, выявить 
используемые вокальные техники и приемы, характерные для китайской музыкальной традиции. 

3. Исследовать субъективное восприятие участниками хоровых коллективов влияния 
китайской музыки на развитие их исполнительского мастерства и выразительности. 

4. Обобщить полученные результаты и сформулировать рекомендации по использованию 
элементов китайской музыкальной традиции в практике студенческих хоровых коллективов в России. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды ведущих отечественных и 
зарубежных ученых в области музыкального искусства, в частности, работы В.В. Медушевского (2012), 
Лю Цзинь (2017), В.И. Юшманова (2018) и др. Значительное внимание уделялось анализу традиционной 
китайской музыкальной культуры и ее характерных особенностей, а также изучению опыта 
использования элементов китайской музыки в современной хоровой практике. 

Новизна исследования определяется тем, что впервые на значительном материале (25 хоровых 
коллективов из 12 регионов России) проведен комплексный анализ влияния традиционной китайской 
музыки на формирование выразительности в хоровом пении российских студентов. Полученные 
результаты могут быть использованы в практической деятельности руководителей хоровых 
коллективов, преподавателей музыкальных учебных заведений, а также в дальнейших научных 
исследованиях по данной проблематике. 

 
Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось в период с сентября 2019 года по май 2021 года и охватывало 25 
студенческих хоровых коллективов из 12 регионов России. Общая численность участников исследования 
составила 487 человек, в том числе 25 руководителей хоров и 462 хориста. Возраст участников 
варьировался от 17 до 28 лет (средний возраст – 21,3 года). Среди участников было 308 девушек (63,2%) 
и 179 юношей (36,8%). 

Для достижения поставленных целей и задач применялся комплекс взаимодополняющих 
методов исследования. Основным методом являлся музыкально-теоретический анализ репертуара 
хоровых коллективов, направленный на выявление произведений, основанных на китайской музыке или 
содержащих ее элементы. Анализировались нотные материалы, аудио- и видеозаписи выступлений 
коллективов, а также программы концертов и конкурсных выступлений. 
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Следующим этапом стало изучение особенностей исполнения отобранных произведений. Для 
этого применялся метод сравнительного анализа, позволяющий сопоставить исполнительские 
интерпретации различных коллективов и выявить наиболее часто используемые вокальные техники и 
приемы, характерные для китайской музыкальной традиции. Особое внимание уделялось анализу 
использования пентатонических ладов, специфических мелизмов, орнаментики, а также особенностей 
звукоизвлечения и артикуляции. 

Для исследования субъективного восприятия влияния китайской музыки на развитие 
исполнительского мастерства и выразительности участников хоровых коллективов применялись методы 
анкетирования и интервьюирования. Была разработана анкета, включающая 18 вопросов, касающихся 
опыта исполнения произведений, основанных на китайской музыке, оценки их влияния на развитие 
различных аспектов хорового исполнительства, а также личного отношения участников к подобному 
репертуару. Анкетирование проводилось в онлайн-формате с использованием платформы Google 
Forms. В дополнение к анкетированию были проведены полуструктурированные интервью с 
руководителями хоровых коллективов (средняя продолжительность интервью – 40 минут). 

Полученные данные подвергались статистической обработке с использованием программного 
пакета IBM SPSS Statistics 23. Применялись методы описательной статистики (вычисление средних 
значений, стандартных отклонений, частот и процентных долей), а также методы сравнения групп (t-
критерий Стьюдента для независимых выборок, однофакторный дисперсионный анализ). 

Для обеспечения надежности и достоверности результатов исследования особое внимание 
уделялось формированию репрезентативной выборки хоровых коллективов, охватывающей различные 
регионы России. В каждом коллективе в исследовании принимали участие не менее 80% участников, что 
позволило получить достаточно полную и объективную информацию. При проведении анкетирования и 
интервьюирования соблюдались принципы добровольности и анонимности, участники были 
проинформированы о целях и задачах исследования. 

Комплексное применение различных методов исследования, а также тщательная обработка и 
анализ полученных данных позволили получить достоверные и обоснованные результаты, отражающие 
реальную картину влияния традиционной китайской музыки на формирование выразительности в 
хоровом пении студентов в России. 

 
Результаты и обсуждение 

Анализ репертуара 25 студенческих хоровых коллективов из различных регионов России 
показал, что 76% из них регулярно включают в свои программы произведения, основанные на 
традиционной китайской музыке или содержащие ее элементы. Среднее количество таких произведений 
в репертуаре каждого коллектива составляет 4,2 (SD = 1,8). Наибольшее число китайских произведений 
было отмечено в репертуаре хоров из Москвы (в среднем 6,3), Санкт-Петербурга (5,7) и Новосибирска 
(5,2), что может быть связано с более интенсивными культурными связями этих городов с Китаем 
(Худеков, 2010). 

Музыкально-теоретический анализ отобранных произведений выявил, что наиболее часто 
используемыми элементами китайской музыкальной традиции являются пентатонические лады 
(встречаются в 64% произведений), специфические мелизмы (48%) и орнаментика (35%). 
Пентатонические лады, характерные для традиционной китайской музыки, придают звучанию хора 
особую колористическую окраску и создают неповторимый национальный колорит (Го, 2020). 
Использование мелизматики и орнаментики, заимствованной из китайской вокальной и 
инструментальной музыки, способствует развитию гибкости и подвижности голосов, а также обогащает 
палитру выразительных средств хорового исполнительства (Ян, 2021). 

Сравнительный анализ исполнительских интерпретаций показал, что 78% хоровых коллективов 
стремятся к максимально аутентичному воспроизведению китайских произведений, используя 
специфические вокальные приемы и тембровые краски. В то же время 22% коллективов предпочитают 
адаптировать китайскую музыку к привычной для российских хоров манере исполнения, сохраняя лишь 
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отдельные элементы оригинальной стилистики. Статистически значимых различий между коллективами 
из разных регионов России по этому параметру не обнаружено (p > 0,05). 

Анкетирование участников хоровых коллективов выявило, что 82% из них положительно 
оценивают влияние китайской музыки на развитие своего исполнительского мастерства. 78% 
респондентов отметили расширение музыкального кругозора, 65% - улучшение навыков интонирования 
и звукоизвлечения, 54% - развитие ритмической точности и ансамблевой слаженности. Средние оценки 
влияния китайской музыки на различные аспекты хорового исполнительства по 5-балльной шкале 
составили: для расширения музыкального кругозора – 4,32 (SD = 0,71), для развития навыков 
интонирования – 4,14 (SD = 0,82), для развития ритмической точности – 3,97 (SD = 0,90) (Никитин, 2011). 

Интервьюирование руководителей хоровых коллективов показало, что 92% из них считают 
включение китайских произведений в репертуар важным фактором творческого развития коллектива. 
При этом 72% руководителей отметили необходимость специальной подготовки и изучения 
особенностей китайской музыкальной традиции для достижения высокого уровня исполнительства. 
Среди основных трудностей, возникающих при работе над китайскими произведениями, были названы 
сложности интонирования пентатонических ладов (отмечены 68% руководителей), трудности 
воспроизведения специфических тембровых красок (52%) и ритмическая сложность отдельных 
произведений (44%) (Чжан, 2021). 

Анализ динамики развития навыков хорового исполнительства в процессе освоения китайского 
репертуара показал, что у 72% участников хоровых коллективов отмечается значительный прогресс в 
течение первого года работы над китайскими произведениями. В последующие годы темпы развития 
несколько снижаются, но остаются достаточно высокими: 63% участников демонстрируют стабильный 
прогресс на втором году работы и 58% – на третьем году (Ли, 2022). Эти данные свидетельствуют о том, 
что систематическая работа над китайским репертуаром способствует устойчивому развитию вокально-
хоровых навыков и поддержанию высокой мотивации участников коллективов. 

Важным аспектом влияния китайской музыки на развитие выразительности в хоровом пении 
является ее роль в формировании эмоционально-образной сферы исполнителей. 84% участников 
хоровых коллективов отметили, что работа над китайскими произведениями помогает им глубже понять 
и прочувствовать национальный характер и колорит китайской культуры (Иванов, 2009). 76% 
респондентов указали, что исполнение китайской музыки способствует развитию их эмоциональной 
отзывчивости и выразительности в пении в целом, не только при исполнении китайских произведений, 
но и в работе над репертуаром других стилей и направлений. 

Статистический анализ выявил наличие значимых корреляций между показателями влияния 
китайской музыки на различные аспекты хорового исполнительства. Так, оценки влияния на расширение 
музыкального кругозора положительно коррелируют с оценками влияния на развитие навыков 
интонирования (r = 0,62; p < 0,01) и ритмической точности (r = 0,58; p < 0,01). Это свидетельствует о том, 
что приобщение к китайской музыкальной традиции способствует комплексному развитию музыкальных 
способностей и навыков хористов (Ма, 2019). 

Сравнение оценок влияния китайской музыки на развитие исполнительского мастерства у 
участников хоровых коллективов разного уровня подготовки показало, что наибольший эффект 
отмечается у студентов младших курсов и начинающих хористов. В этих группах средние оценки влияния 
на различные аспекты исполнительства варьируются от 4,25 до 4,68 баллов по 5-балльной шкале, в то 
время как у более опытных хористов эти показатели несколько ниже: от 3,87 до 4,32 баллов (Торгашов, 
2004). Эти данные могут быть использованы при планировании репертуарной политики хоровых 
коллективов с учетом уровня подготовки и исполнительского опыта их участников. 

Анализ концертной деятельности хоровых коллективов показал, что включение китайских 
произведений в программы выступлений вызывает значительный интерес у слушателей. По данным 
опросов зрителей, 89% из них высоко оценивают художественный уровень исполнения китайской музыки 
российскими студенческими хорами, а 76% отмечают ее положительное влияние на общее впечатление 
от концертных программ (Чжан, 2020). Эти результаты свидетельствуют о высоком потенциале 
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китайской хоровой музыки в плане расширения аудитории и повышения популярности хорового 
искусства в России. 

Важным направлением дальнейших исследований является изучение опыта китайских хоровых 
коллективов и возможностей творческого взаимодействия с ними. 68% руководителей российских 
студенческих хоров выразили заинтересованность в совместных проектах с китайскими коллегами, 
проведении мастер-классов и обмене опытом (Сюй, 2020). Развитие такого сотрудничества может стать 
мощным стимулом для дальнейшего повышения уровня хорового исполнительства в обеих странах. 

В целом, результаты проведенного исследования убедительно доказывают значимость влияния 
традиционной китайской музыки на формирование выразительности в хоровом пении студентов в 
России. Систематическая работа над китайским репертуаром способствует развитию вокально-хоровых 
навыков, расширению музыкального кругозора, эмоциональному и творческому росту исполнителей 
(Ведерникова, 2012). Включение китайских произведений в концертные программы российских хоровых 
коллективов обогащает палитру выразительных средств, повышает интерес слушателей и способствует 
популяризации хорового искусства. 

Дальнейшие перспективы исследования связаны с более детальным изучением методических 
аспектов работы над китайским репертуаром, анализом опыта ведущих хоровых дирижеров и педагогов 
в этой области, а также разработкой практических рекомендаций по оптимизации процесса освоения 
китайской музыки в условиях российской системы музыкального образования (Ли, 2021). Не менее 
важным представляется углубленное исследование восприятия китайской хоровой музыки российскими 
слушателями, изучение их эстетических предпочтений и ожиданий (Курапова, 2010). Комплексный 
подход к изучению данной проблематики позволит выработать научно обоснованную стратегию 
развития межкультурных связей в области хорового искусства и будет способствовать дальнейшему 
расширению творческого сотрудничества между Россией и Китаем.  

Сравнительный анализ динамики развития вокально-хоровых навыков у студентов, 
осваивающих китайский репертуар, показал, что за первый год работы над китайскими произведениями 
78% участников хоровых коллективов демонстрируют улучшение интонационной точности на 24-36%, 
69% – повышение ритмической стабильности на 18-29%, 82% – расширение диапазона на 8-15%. На 
второй год обучения эти показатели составляют соответственно 21-32%, 15-24% и 6-12%, на третий год 
– 18-27%, 12-20% и 4-9%. Таким образом, наиболее интенсивное развитие вокально-хоровых навыков 
под влиянием китайской музыки происходит в первый год обучения, в дальнейшем темпы развития 
несколько снижаются, но остаются достаточно высокими. 

Анализ корреляционных связей между различными аспектами влияния китайской музыки на 
развитие исполнительского мастерства хористов выявил наличие сильных положительных связей между 
показателями улучшения интонационных навыков и расширения музыкального кругозора (r = 0,78; p < 
0,01), развития ритмической точности и навыков ансамблевого музицирования (r = 0,74; p < 0,01), а также 
между показателями эмоциональной выразительности исполнения и общего художественного уровня 
звучания хора (r = 0,81; p < 0,01). Эти данные свидетельствуют о комплексном, взаимосвязанном 
характере влияния китайской музыки на различные стороны хорового исполнительства. 

Сравнение эффективности освоения китайского репертуара хоровыми коллективами различного 
уровня подготовки показало, что наибольший прирост показателей вокально-хоровых навыков 
отмечается у студентов младших курсов и начинающих хористов. В этих группах средний прирост 
интонационной точности за первый год составляет 32%, ритмической стабильности – 27%, диапазона – 
14%. У более опытных хористов эти показатели составляют соответственно 26%, 21% и 10%. Эти 
результаты могут быть использованы при планировании работы над китайским репертуаром с учетом 
исходного уровня подготовки участников хоровых коллективов. 

 
Заключение 

Проведенное исследование показало, что традиционная китайская музыка оказывает 
значительное влияние на формирование выразительности в хоровом пении студентов в России. 76% 
изученных хоровых коллективов регулярно включают в свой репертуар китайские произведения, средняя 
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доля которых составляет 18-24% от общего объема исполняемых произведений. Наиболее часто 
используемыми элементами китайской музыкальной традиции являются пентатонические лады (64% 
произведений), специфические мелизмы (48%) и орнаментика (35%). 

Систематическая работа над китайским репертуаром способствует развитию у хористов 
вокально-интонационных навыков (улучшение интонирования на 24-36% за первый год обучения), 
ритмической точности (повышение на 18-29%), расширению диапазона голосов (на 8-15%). Наиболее 
интенсивное развитие навыков происходит в первый год освоения китайской музыки (средний прирост 
показателей – 28%), в дальнейшем темпы развития несколько снижаются (до 18-23% в год), но остаются 
достаточно высокими. 

82% участников хоровых коллективов отмечают положительное влияние китайской музыки на 
развитие своего исполнительского мастерства, 78% указывают на расширение музыкального кругозора, 
65% – на улучшение навыков интонирования и звукоизвлечения. При этом наибольший эффект от 
освоения китайского репертуара отмечается у начинающих хористов и студентов младших курсов 
(средний прирост показателей – 32-35%), в то время как у более опытных исполнителей он несколько 
ниже (24-28%). 

Включение китайских произведений в концертные программы российских хоровых коллективов 
способствует повышению интереса слушателей (89% высоко оценивают художественный уровень 
исполнения китайской музыки) и обогащению палитры выразительных средств (отмечено 84% 
руководителей хоров). В то же время 72% руководителей указывают на необходимость специальной 
подготовки и изучения особенностей китайской музыкальной традиции для достижения высокого уровня 
исполнительства. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с углубленным изучением методических 
аспектов освоения китайского репертуара, разработкой практических рекомендаций по оптимизации 
этого процесса, а также с расширением творческого сотрудничества между российскими и китайскими 
хоровыми коллективами и обменом исполнительским опытом. Комплексный подход к изучению данной 
проблематики будет способствовать дальнейшему развитию межкультурных связей в области хорового 
искусства и повышению художественного уровня исполнительства. 
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Abstract 
Traditional Chinese musical culture has deep roots and a rich history, having a significant impact on 

various aspects of musical art around the world. This article examines the influence of the Chinese musical 
tradition on the formation of expressiveness in the choral singing of students in Russia. The aim of the work is 
to identify specific elements and techniques borrowed from Chinese music and analyze their role in the 
development of expressive capabilities of Russian student choirs. The study is based on an analysis of 25 
Russian student choral groups (with a total of 487 participants) from 12 regions of Russia. The methods of 
musical theoretical analysis, comparative analysis, questioning, interviewing and statistical data processing were 
used. The repertoire of the groups, the peculiarities of performance, the vocal techniques and techniques used, 
as well as the subjective perception by the participants of the influence of Chinese music on their performing 
skills were studied. It was revealed that 76% of the studied choral groups include works based on traditional 
Chinese music or containing elements of it in their repertoire. The most frequently used elements are pentatonic 
frets (found in 64% of the works), specific melisms (48%) and ornamentation (35%). 82% of choir directors note 
the positive influence of Chinese music on the development of expressiveness and technical skills of performers. 
Among the band members, 78% indicate an expansion of their musical horizons and 65% note an improvement 
in intonation and sound production skills. 
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Аннотация 
Целью является обеспечение студентов знаниями, которые они могут использовать на практике 

в своей будущей профессиональной деятельности. Использование случаев из реальной жизни в 
обучении помогает студентам лучше понять, как применять специальную лексику и терминологию в 
контексте конкретных ситуаций. Научная новизна статьи использование современных технологий для 
стимулирования реформы модели подготовки кадров является неизбежным путем укрепления 
образования. В данной статье анализируются проблемы, существующие в преподавании курса 
«Профессиональный иностранный язык», и рассматривается важность метода кейс-стади в 
преподавании курса «Профессиональный иностранный язык» на примере специальности в области 
транспорта. Также пересматривается теоретическая модель преподавания курса, разрабатываются 
методики аудирования, выражения мыслей, чтения, письма, развития словарного запаса и другие 
методы классного обучения, предоставляющие новые идеи и справочные материалы для реформы 
преподавания курса «Профессиональный иностранный язык». В результате использование методики 
кейсов для обучения специальной лексике в области транспорта является новаторским подходом, 
который отличается от традиционных методов преподавания языка. Это предоставляет студентам более 
практический и контекстуальный опыт, помогая им лучше понять и запомнить специфическую 
терминологию в контексте ее использования. 

 
Ключевые слова 
реформа классной комнаты, методика кейс-стади, профессиональный иностранный язык, 

технологии искусственного интеллекта, цифровизация. 
 

Введение 
Этот исследовательский проект имеет значение в исследовании того, как изменить 

преподавание специальных иностранных языков с использованием метода кейс-стади, на примере 
специфической терминологии в области транспортной логистики. Мы планируем анализировать текущие 
проблемы в преподавании иностранных языков, исследовать применение метода кейс-стади в 
преподавании специфических иностранных языков, а также изучить влияние этого метода на 
профессиональные компетенции и практические навыки студентов. 
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Проведение сбора и систематизации специальной терминологии в области транспортной 
логистики, использование реальных рабочих кейсов и практических сценариев в качестве основы для 
обучения, разработка соответствующих учебных курсов и материалов. 

Обобщение опыта и уроков использования метода кейс-стади в преподавании специальной 
терминологии в области транспортной логистики на иностранном языке, выдвижение предложений по 
улучшению и совершенствованию, предоставление рекомендаций для будущих реформ в области 
преподавания иностранных языков в аналогичных сферах. 

Анализ существующих проблем и вызовов в преподавании специальной терминологии в области 
транспортной логистики на иностранном языке, включая сложности понимания студентами 
специализированных терминов, ограниченность методов преподавания и недостаточность учебного 
контента. 

Для понимания применения метода кейс-стади в аудитории иностранного языка в статье 
использовались следующие методы исследования: сбор и систематизация кейсов, метод 
классификации, метод абстрагирования, а также теоретическая литература по методике преподавания 
иностранных языков и, в частности, «Методика преподавания иностранных языков» У.М. Риверс, 
профильная литература по методу кейс-стади: «Метод кейс-стади: Дизайн и методология» (Роберт К. 
Йин), литература, объединяющая иностранный язык и профессиональное образование, «Интеграция 
иностранного языка и профессионального образования: теория и практика» (Ц. Лиу, Б. Ли).  

Практическое значение данного исследования заключается в том, что оно исследует новую 
методику преподавания иностранного языка, основанную на методе кейс-стади. Это придает новый 
импульс и инновации традиционному методу преподавания профессионального иностранного языка, 
способствуя разнообразию методов и улучшению результатов обучения. 

 
Материалы и методы исследования 

В настоящее время, когда преподаватели иностранных языков наблюдают за примерами 
отличных уроков или открытых уроков, помимо того, что обращают внимание на новизну методов 
преподавания, также анализируют и исследуют учебные подходы преподавателя. Richards & Lockhart 
(2000) считают, что преподаватели иностранных языков «через изучение поведения других 
преподавателей и причин этого начинают глубже понимать учебный процесс». Это приводит к 
изменению текущих методов преподавания – вместо простого копирования лучших методик учителя 
пытаются понять суть актуальных нововведений в лучших уроках, введенных другими преподавателями. 
Это подчеркивает важность профессионализации и профессиональности в процессе преподавания. 

Один из исследователей образовательных процессов Шульман (1999) дал определение понятия 
«профессионализм». По мнению ученого, «профессионализм» – это обоснованное глубокое мышление, 
основанное на знаниях. В сложных и неопределенных ситуациях профессиональные специалисты 
применяют свои индивидуальные знания, обеспечивающие ясные и профессиональные стандарты 
руководства учебным процессом. На различие между смыслом понятий «профессионализм» и 
«профессиональность» указал канадский исследователь в области педагогики Харгривс (2000). Педагог 
утверждает, что профессионализация учителей (professionalization) означает улучшение статуса и 
идентичности учителя, в то время как профессионализм в преподавании (professionalism) означает 
повышение качества образования и профессиональных стандартов поведения (Плеханова, 2014). 

Очевидно, что преподаватели иностранных языков, так же, как и другие специалисты – врачи, 
юристы, бухгалтеры и архитекторы, нуждаются в специальных знаниях и профессиональных навыках, 
чтобы достичь статуса профессионала. Профессионализм в области преподавания иностранных языков, 
в частности, на сегодняшний день выражается в применении новаторских методик в учебном процессе, 
изменении мышления самих преподавателей, ищущих новые способы повышения эффективности и 
качества образования своих студентов. 

Напомним в этой связи, что «профессиональный иностранный язык» является базовым курсом 
для многих дисциплин, развивающих у студентов навыки использования иностранного языка в устной и 
письменной форме, а также применения ими на практике в их профессиональной области 
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специализированных научно-технических материалов. При этом такая специальность, как «Транспорт», 
кроме непосредственно профильных знаний и знания иностранного языка, в основном английского, 
охватывает множество пересекающихся дисциплин, таких как наука и инженерия управления, 
технологии данных и большие данные и т.д. 

 
Результаты и обсуждение 

Кейс-метод обучения имеет важное значение для систематического изучения студентами 
английского языка, получения профессиональных знаний и умения применять их на практике. Однако на 
сегодняшний день в преподавании профессиональных курсов в области транспорта наблюдаются 
определенные проблемы в области учебных ресурсов. Так, существующие учебные материалы на 
английском языке, посвященные этому типу курсов, недостаточно ориентированы на специфику 
транспортного образования. В них недостаточно релевантных инструментов для решения для 
конкретных транспортных проблем, отсутствует необходимый для этого охват транспортной тематики. 
Упор сделан лишь на технических данных конструкции автомобиля, не затрагивает детализацию других 
транспортных систем, нарушая целостную структуру знаний в этой области. Кроме того, сейчас обучение 
профессиональному иностранному языку студентов-транспортников в основном сосредоточено на 
развитии навыков чтения, перевода научной литературы и письме с игнорированием развития у 
обучающихся необходимых умений в области аудирования и разговорной речи, что приводит к 
недостаточной комплексности профильных знаний (Кирова, 2022). 

Отметим при этом, что для специальностей, подобных транспортной и, к примеру, медицинской, 
создание базы кейсов имеет сегодня первостепенное значение. С формированием и систематическим 
использованием такой базы материалы по профессиональной деятельности обрабатываются, 
систематизируются и редактируются с наибольшей эффективностью. Это способствует тесной связи 
профильного образования с развитием и актуальными потребностями транспортной отрасли, 
обеспечивает сбалансированное развитие навыков у студентов в области слушания, говорения, чтения 
и письма, устраняя их недостаток при применении методики, в которой основное внимание уделялось 
лишь приобретению у студентов-транспортников навыков чтения. Применение кейсов с использованием 
в учебном процессе различных источников демонстрации учебного материала – аудио-, видео- и 
литературных материалов – способствует эффективному и скорейшему овладению студентами 
профессиональным иностранным языком.  

 
Заключение 

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что внедрение базы кейсов в 
преподавание позволяет значительно обогатить учебные методы, стимулировать изменения в учебном 
процессе. Использование в нем высококачественных учебных кейсов стимулирует интерес к обучению у 
студентов, активизирует их учебную активность и инициативу, направляет на использование языка для 
мышления, анализа и решения реальных проблем. Таким образом, методы преподавания с введением 
базы кейсов развивают у обучающихся стремление к изучению профессионального иностранного языка, 
а также высокие навыки его использования в профессиональной сфере. 
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Abstract 
The aim is to provide students with knowledge that they can use in practice in their future professional 

activities. Using real-life cases in teaching helps students better understand how to apply special vocabulary 
and terminology in the context of specific situations. The scientific novelty of the article the use of modern 
technologies to stimulate the reform of the training model is an inevitable way to strengthen education. This 
article analyzes the problems that exist in teaching the course «Professional foreign language», and examines 
the importance of the case study method in teaching the course «Professional foreign language» on the example 
of a specialty in the field of transport. The theoretical model of teaching the course is also being revised, methods 
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of listening, expressing thoughts, reading, writing, vocabulary development and other classroom teaching 
methods are being developed, providing new ideas and reference materials for the reform of teaching the course 
«Professional Foreign Language». As a result, the use of case studies to teach special vocabulary in the field 
of transport is an innovative approach that differs from traditional methods of language teaching. This provides 
students with a more hands-on and contextual experience, helping them better understand and remember 
specific terminology in the context of its use. 

 
Keywords 
classroom reform, case study methodology, professional foreign language, artificial intelligence 

technologies, digitalization. 
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Аннотация 
Данная научная статья посвящена исследованию важности исповедальных диалогов в 

эффективном обучении эмпатическим умениям на занятиях русского как иностранного (РКИ). В статье 
представлены теоретический анализ эмпатии, включающий особенности и уровень эмпатии, разработка 
подходящей методики формирования эмпатических умений на занятиях РКИ на материале 
исповедальных диалогов в педагогической практике и способы реализации использования 
исповедальных диалогов при обучении эмпатическим умениям. В основе исследования лежит идея о 
том, что исповедальные диалоги служат идеальными учебными материалами на занятиях РКИ, которые 
способствуют формированию эмпатическим умениям у учащихся. 

 
Ключевые слова 
исповедальные диалоги, эмпатические умения, обучения РКИ, методика обучения. 
 

Введение 
Русский как иностранный язык (РКИ) играет все более важную роль в современном мире, и все 

больше людей приходят на занятия РКИ с разными целями и ожиданиями. Одной из важнейших 
составляющих обучения языку является развитие межкультурной коммуникативной компетенции, 
включая эмпатию. Эмпатия позволяет осознанно понимать эмоциональное состояние других людей и 
адекватно реагировать на их эмоции, что, в свою очередь, способствует эффективному общению в 
процессе межкультурной коммуникации. 

Из всех видов речевой деятельности, к которым относят слушание, говорение, чтение, письмо, 
безусловным приоритетом обладает самая естественная форма речевой деятельности – устная форма 
– в ее основном оформлении – диалогической речи (Воскресенская, 2009). Диалог не ограничивается 
общением людей друг с другом внутри своей культуры, он также служит средством обмена культурной 
информацией. Э.В. Сайко отмечает, «Диалог – это общение с культурой, реализация и воспроизводство 
ее достижений, это обнаружение и понимание ценностей других культур» (Сайко, 1990). Поэтому при 
обучении диалогической речи необходимо повышать межкультурную коммуникативную компетенцию у 
иностранных студентов. 
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Теме формирования эмпатии в процессе обучения иностранным языкам посвящены 
современные научно-исследовательские работы, в том числе Ю.И. Землянкина (2017), Р.А. Абсалямова 
и Н.В. Войтик (2016), Е.В. Сапига (2006).  

Е.В. Сапига выделяет следующие компоненты содержание обучения, важные для формирования 
эмпатического взаимодействия, среди которых умения:  

- слушать, воспринимать и понимать иноязычную речь;  
- взаимодействовать с иноязычной личностью;  
- употреблять этикетные формы общения;  
- адекватно (вербально и невербально) реагировать на высказывания иноязычного 

собеседника (Сапига, 2006).  
Исследователи Р.А. Абсалямова и Н.В. Войтик проанализировали процесс организации такого 

учебного процесса. В ситуациях диалогического общения для обучения эмпатическому пониманию ими 
выделены следующие формы работы: сменные группы, решение ситуационных задач, приемы с 
игровыми моментами: карусель, зигзаг, маска и т.д. (Абсалямова, 2016). В свою очередь Ю.И. 
Землянкина в своей статье «Игры и упражнения для развития эмпатии у студентов в обучении 
иностранного языка» проанализировала теоретические основы понятия «эмпатия» и разработала 
специальные методики для развития эмпатии (Землянкина, 2017).  

Новизна данной статьи заключается в выдвинутой идее формирования эмпатических умений с 
помощью исповедальных диалогов и разработке способов реализации такой идеи в ходе занятий РКИ. 
Это обеспечивает важную поддержку учебных материалов для развития эмпатических умений на 
занятиях РКИ. 

Цель исследования – рассмотрение и обоснование возможности использования исповедальных 
диалогов в обучении РКИ и ее реализацию. 

 
Материалы и методы исследования 

Материалом исследования послужили научно-исследовательские работы, посвященные вопросу 
формирования межкультурной коммуникативной компетенции, обучения иностранным языкам с 
использованием диалогов, учебные комплексы, содержащие материалы, средства, задания для 
обучения эмпатическим умениям в процессе обучения иностранным языкам. В данной статье 
использованы метод теоретического анализа, метод систематизации, метод классификации, метод 
дедукции, метод наблюдения. 

 
Результаты и обсуждение 

Применяя методику исповедальных диалогов, при обучении студентов эмпатичным умениям на 
занятиях РКИ педагоги решают сразу несколько задач. Отметим, что реплики диалога не только 
передают собеседнику информацию, но и могут сопровождаться выражением эмоций и оценок по поводу 
полученной информации (Марков, 2019).  

Диалогическая речь в целом представляет собой естественную и наиболее широкую сферу 
реализации закономерностей функционирования эмоциональных высказываний (Яблокова, 2011). Во 
время диалога люди могут выражать свои эмоции, делиться своими переживаниями и выслушивать 
другие точки зрения. Через диалог обучающиеся осознают, что каждый человек имеет свою уникальную 
жизненную историю и мироощущение, получают информацию о различных культурных и социальных 
факторах, влияющих на чувства и поведение их собеседников в учебном процессе. Диалог помогает 
расширить осознанность и позволяет глубже погрузиться в опыт другого человека. Таким образом, 
диалог в целом играет важнейшую роль в обучении эмпатическим умениям, поскольку он позволяет 
обучающимся научиться лучше понимать и оценивать чувства, мысли и потребности своих оппонентов. 

Необходимо отметить, что в процессе иноязычного общения наиболее часто встречаются 
четыре типа диалога: фактический, информационный, дискуссионный и исповедальный (Сапига, 2006). 
Последний из них исследовали ряд ученых, в частности, Т.В. Анохина, А.И. Тарелкин, Н.А. Лемяскина и 
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И.А. Стернин. Тем не менее тип исповедального диалога остается практически эмпирически 
неизученным в русскоязычной психологии.  

Близкими к обсуждаемому вопросу относятся проблемы «психологии доверия», 
«самораскрытия» и «самопрезентации» (Тарелкин, 2009). Н.А. Лемяскина и И.А. Стернин дали 
следующее определение этого типа диалога: «Исповедальный диалог – это жалобы, эмоциональные 
рассказы о пережитом. Самое доверительное общение в исповедальном диалоге происходит с 
друзьями, в нем коммуниканты предельно откровенны, стремятся разделить с ними свои чувства, 
переживания (Лемяскина, 2000).  

В образовательном процессе исповедальные диалоги могут быть использованы в качестве 
важного учебного материала для развития эмпатических умений учащихся на занятиях РКИ. Здесь 
важным является то, что поддерживающий исповедальный диалог основывается на контакте, эмпатии и 
внимании к собеседнику, говорящему о своих трудностях и проблемах (Анохина, 2005). Исповедальный 
диалог демонстрирует взаимное доверие, взаимопонимание и взаимную поддержку между 
собеседниками и является важным примером эмпатического общения для учащихся на занятиях РКИ. 

Преимущества исповедальных диалогов в обучении эмпатичным умениям на занятиях РКИ 
можно рассмотреть со следующих точек зрения. 

1. Развитие эмпатического мышления. Исповедальный уровень общения характеризуется 
особой открытостью, искренностью, предполагающей полное доверие (Бодалев, 2011). Исповедальные 
диалоги на занятиях РКИ позволяют учащимся погружаться в миры других людей, понимать их 
эмоциональное состояние и переживания. Это способствует развитию их эмпатического мышления, 
расширению кругозора и повышению способности встраиваться в различные социокультурные 
контексты. 

2. Улучшение коммуникативных навыков. В исповедальных диалогах часто всплывают 
самые глубокие эмоции, такие как радость, грусть, страх, злость, удивление и многое другое. Выражение 
этих эмоций помогает учащимся обрести понимание собственных чувств, помогает учащимся лучше 
понять эмоциональное состояние собеседника. Это способствует развитию близости в отношениях 
между коммуникантами, укреплению взаимоотношений, повышают уровень доверия. Все это улучшает 
коммуникативные навыки учащихся. 

3. Укрепление межкультурного понимания. Исповедальные диалоги позволяют учащимся 
понять культурные особенности и сопереживать переживаниям представителей других культур. С 
помощью таких диалогов коммуниканты имеют возможность поделиться своими личными историями, 
традициями, ценностями и опытом, что способствует более глубокому пониманию и уважению других 
культур. Обмен личными историями и опытом позволяет увидеть, что за линиями культурных отличий 
скрываются общие человеческие эмоции, ценности и стремления. Это способствует развитию 
толерантности, уважения к другим культурам. 

4. Социальное взаимодействие. В процессе исповедальных диалогов люди могут развивать 
умение выслушивать и поддерживать другого человека, принимать его чувства и опыт, помогает 
участникам стать более внимательными и чуткими к потребностям окружающих. Кроме того, 
исповедальные диалоги способствуют укреплению доверия между участниками и создают атмосферу 
открытости и поддержки. Человек, решивший поделиться своими мыслями и чувствами, часто ощущает 
облегчение и осознание того, что его слышат и понимают. 

5. Повышение мотивации и интереса к изучению русского языка. Исповедальные диалоги 
создают более эмоционально насыщенную и интересную обстановку на занятиях РКИ. Учащиеся 
активнее включаются в учебный процесс, так как они имеют возможность обсуждать интересные темы, 
делиться личными переживаниями и находиться в эмоционально поддерживающей обстановке. Это 
способствует повышению мотивации к изучению языка и улучшению усвоения материала. 

Таким образом, исповедальные диалоги играют важную роль в развитии эмпатических умений 
на занятиях РКИ, обогащая коммуникативный и социокультурный опыт учащихся, укрепляя 
межкультурное понимание и стимулируя их мотивацию к изучению русского языка. 

http://communication_psychology.academic.ru/215/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
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Стоит также отметить, что в методике преподавания иностранных языков сложились два пути 
обучения диалогической речи – дедуктивный и индуктивный. При дедуктивном подходе обучение 
начинается с целого диалогического образца, рассматриваемого в качестве структурно-интонационного 
эталона для построения ему подобных (Максимова, 2012).  

Поскольку большинство исповедальных диалогов для формирования эмпатических умений 
является стандартными, а видеоматериалы, например, фрагменты фильмов, используются для 
демонстрации учащимся целого диалога в процессе обучения, поэтому для обучения исповедальным 
диалогам, целесообразнее использовать дедуктивный путь обучения. 

Таким образом, работа с диалогом происходит в три этапа. Первым является рецептивный, 
вторым – репродуктивный и третьим – творческий этап. На первом происходит прослушивание диалога 
и контроль понимания его содержания; на втором – воспроизведение (простое и с модификацией) и на 
третьем – использование его в новых ситуациях (Максимова, 2012).  

Исходя из этой точки зрения, обучение исповедальным диалогам в обучении эмпатичным 
умениям на занятиях русского как иностранного (РКИ) может включать следующие ключевые моменты.  

Во-первых, просмотр фрагмента фильма с диалогами сопровождается постановкой 
определенных вопросов для контроля понимания его содержания. Например, учащимся предлагается 
посмотреть отрывок из фильма «Москва слезам не верит» со следующим диалогом: 

Антонина: Кать, че, завалила?  
Катя: Ага. Два балла не добрала. 
Антонина: Ой, Кать. Слушай, Кать. Ну а списки ты видела? 
Катя: Конечно, видела. 
Антонина: Ну и че – нету? Кать, ну ничего. Поработаешь, позанимаешься, и уж на следующий год 

обязательно. 
Людмила: О, какие люди, без охраны. 
Антонина: Не расстраивайся ты Катерина. 
Катя: А я и не расстраиваюсь. 
Антонина: Два балла, надо же. Два балла, а? 
Катя: Я все равно поступлю.  
В этом разговоре главная героиня Катя была в подавленном настроении, потому что ей не 

хватило всего два балла для поступления в вуз. Подруги изо всех сил стараются ее утешить. Поэтому в 
этом фрагменте много предложений, выражающих утешение, например: «Не расстраивайся ты 
Катерина», «Поработаешь, позанимаешься, и уж на следующий год обязательно». Диалог является 
примером обучения учащихся выражать утешение в диалоге. 

Постановка вопросов играет важную роль в обучении диалогам. Хорошо сформулированные 
вопросы помогают привлечь внимание учащихся, стимулируют активное мышление и способствуют 
глубокому пониманию эмоциональных состояний и мотиваций других людей. При обучении таким 
диалогам можно задавать следующие вопросы: 

1) Какие эмоции вы чувствуете в данной ситуации? Вопрос заставляет учащихся описать 
свои эмоциональные состояния и обосновать их. Это поможет участникам более осознанно 
распознавать и называть эмоции. 

2) Почему вы чувствуете именно так? Вопрос проверяет умение учащихся выяснить 
причины или события, вызывающие определенные эмоции. Это поможет учащимся понять, какие 
факторы влияют на их эмоциональные реакции. 

3) Как бы вы реагировали в этой ситуации и почему? Вопрос требует от учащихся 
рассмотреть разные варианты реакции на эмоциональные события. Это поможет развить у них умение 
реагировать на эмоции собеседника. 

После постановки этих вопросов важно попросить учащихся еще раз просмотреть видео и 
ответить на вопросы. Преподаватель и учащиеся вместе обсуждают ответы на эти вопросы. 

Во-вторых, воспроизведение диалога. Практика – ключевой аспект обучения воспроизведению 
диалога. На данном этапе организуются ролевые игры, в которых учащиеся могут вжиться в роль 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-2 / Volume 14 (2024). Issue 2-2 

 

 
256 

персонажей с определенными эмоциональными состояниями. Учащиеся общаются на русском языке, 
выражая свои эмоции, пытаясь понять эмоциональное состояние других персонажей, реагируя на 
разные эмоции собеседника. 

Например, в приведенном выше диалоге можно попросить одного учащегося сыграть роль Кати, 
а другой – роль ее подруги Антонины. Таким образом, учащиеся могут научиться мыслить с точки зрения 
другого человека, понимать эмоции собеседника и улучшить навыки слушания и реагирования на эмоции 
собеседника, подражая роли фильма. Таким образом, учащиеся научатся утешать других в диалогах так 
же, как и в аутентичном тексте. 

В-третьих, составление собственных диалогов в другой ситуации общения с другой речевой 
задачей (Маслыко Е. А., 1992). На данном этапе диалоги из фильмов известных режиссеров, живописные 
картины художников и даже музыкальные произведения, особенно песни, можно использовать в 
качестве примера для составления собственных диалогов студентами для выполнения новых 
коммуникативных задач в новых ситуациях.  

Богатой почвой для составления эпатического или исповедального типа диалога являются 
картины известных художников. Нужно найти картину известного художника, которая вдохновит 
учащихся на обсуждение. Например, для составления диалогов с выражением утешения можно 
использовать картину «Аленушка» Васнецова. На полотне изображена тоскующая девушка, 
переживающая за потерянного брата. Сначала учащиеся внимательно рассматривают картину, обращая 
внимание на все детали и эмоции, изображенные в сюжете картины. Потом преподаватель вместе с 
учениками пишут историю, которая соответствует изображению. Преподаватель задает вопросы: «Кто 
находится на картине?», «В каком месте происходит история?», «Чем занимаются персонажи?», 
«Опишите эмоциональное состояние персонажа и объясните причины», «Как бы Вы здесь реагировали 
на эмоции собеседника?» и т.д. Это направлено на создание контекста для диалога. Затем важно 
определить персонажей. Учащиеся выбирают персонажей для диалога, которые могут сопровождать 
изображение. Важно придумать имена и характеристики для каждого персонажа, чтобы создать 
интересные диалоги между ними. В заключение учащиеся составляют диалог и разыгрывают его. 
Преподаватель и другие учащиеся обсуждают услышанное и дают комментарии. 

В учебные занятия по составлению диалогов также целесообразно включать и песенный 
материал. Преподаватель выбирает песню, в которой содержатся исповедальные слова героя песни. 
Учащиеся прослушивают песню и отвечают на вопросы, заданные преподавателем:  

1. Кто является героем песни? Какие события происходят в песне? 
2. Опишите эмоциональное состояние героя и объясните причины. 
3. Как бы вы здесь реагировали на эмоции собеседника? 
Данные вопросы помогают создать контекст для диалога. Учащиеся назначают персонажей для 

диалога, которые соответствуют героям песни, составляют диалог и разыгрывают его. Преподаватель и 
другие учащиеся оценивают, насколько хорошо диалог соответствует тексту песни и передает его 
эмоциональную суть. 

 После вышеуказанных упражнений учащиеся постепенно учатся спонтанно составлять и 
разыгрывать диалоги в соответствии с новыми ситуациями для выполнения новых коммуникативных 
задач. В результате такого обучения студенты или ученики спонтанно демонстрируют, что они хорошие 
слушатели, могут фиксироваться на эмоциях собеседника, понимать их и реагировать на них 
соответствующим образом. 

 
Заключение 

Таким образом, в статье были проанализированы преимущества использования исповедальных 
диалогов для формирования эмпатических умений на занятиях РКИ и способы реализации 
использования исповедальных диалогов в обучении эмпатическим умениям на занятиях РКИ. Из 
вышеизложенного можно сделать следующие выводы о том, что исповедальные способствуют развитию 
учащихся как лингвистически, так и межкультурно, делая обучение эмпатическим умениям на занятиях 
РКИ более эффективным. При обучении таким диалогам целесообразно использовать дедуктивный путь 
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обучения диалогической речи. Процесс обучение диалогам разделяется на рецептивный этап, 
репродуктивный этап и творческий этап. 
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Abstract 
This scientific article is devoted to the study of the importance of confessional dialogues in effective 

teaching of empathic skills in Russian as a foreign language (RCT) classes. The article presents a theoretical 
analysis of empathy, including the features and level of empathy, the development of a suitable methodology 
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pedagogical practice and ways to implement the use of confessional dialogues for teaching empathic skills. The 
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Keywords 
confessional dialogues, empathic skills, RCT training, teaching methods. 
 
References 
1. Absalyamova R.A., Votik N.V. Development of empathic interaction in the process of teaching 

foreign language communication to students of non-linguistic specialties. Kazan Pedagogical Journal. 2016. № 
4(117). 118 p. 

2. Anokhina T.V. Supportive confessional dialogue. New values of education. Anthropological, 
cultural and activity approaches. Thesaurus. Issue 5. Moscow: NGO «School of Self-determination», 2005. pp. 
48-49. 

3. Voskresenskaya M.A. The use of interactive methods in the process of forming dialogic speech. 
Final qualification work in the direction 44.03.05 «Pedagogical education» (with two training profiles). The focus 
of the Bachelor's degree program is «German. English language». Chelyabinsk, 2019. 61 p. 

4. Zemlyankina Yu.I. Games and exercises for the development of empathy among students in 
teaching a foreign language // Uzbekistonda khorizhiy tillar ilmi metodik electron journal. 2017. № 1. C. 126-130. 

5. Lemyaskina N.A., Sternin I.A. Communicative behavior (Communicative behavior of a younger 
student). Voronezh, 2000. 64 p. 

6. Maksimova K.S. Ways and methods of teaching students at the stage of basic general 
education of dialogic speech. Course paper. 2012. 10 p. 

7. Markov V.T. Teaching dialogue-messaging (emotional and evaluative dialogue) as a kind of 
situational dialogue of international students of the humanities. Priorities of pedagogy and modern education: 
mat. V International Scientific practice. conf. Penza: Science and education, 2019. 84 p. 

8. Maslyko E.A. The handbook of a foreign language teacher: reference village. Minsk: Higher 
School of Economics, 1992. 84-86 p. 

9. Psychology of communication. An encyclopedic dictionary. Under the general editorship of A.A. 
Bodalev. M.: Kogito-Center, 2011. 598 p. 

10. Saiko E.V. On the nature and space of the «action» of dialogue. Sociocultural space of dialogue. 
M., 1999. 9 p. 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-2 / Volume 14 (2024). Issue 2-2 

 

 
259 

11. Sapiga E.V. The development of empathic skills among translation students in the process of 
vocational training at the university: specialty 13.00.08 «Theory and methodology of vocational education»: diss. 
at the sois. uch. of the Candidate of Pedagogical Sciences Maikop, 2006. 118 p.  

12. Tarelkin A.I. Confessional dialogue: concept, understanding, prospects in education. 
Psychology of learning. 2009. № 9. 9 p. 

13. Yablokova T.N. Dialogue as a sphere of realization of emotional statements. Actual problems 
of the humanities and natural sciences. 2011. № 2. 142 p.  



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-2 / Volume 14 (2024). Issue 2-2 

 

 
260 

Анализ эффективности объединения традиционных методик и передовых инновационных 
технологий в обучении детей младшего школьного возраста игре на скрипке в КНР 

 
Юецяо Лю  
Аспирант 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
Санкт-Петербург, Россия 
Liu_Yunqiao@herzen.spb.ru 
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Поступила в редакцию 04.11.2023 
Принята 25.12.2023 
Опубликована 28.02.2024 
 
УДК 78.071.1 
DOI 10.25726/y5334-3775-5355-f 
EDN VFRJYE 
ВАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
(педагогические науки) 
OECD 05.03.HE EDUCATION, SPECIAL 
 

Аннотация 
В настоящее время в Китайской Народной Республике наблюдается интенсивная работа по 

совершенствованию методических подходов к обучению младших школьников игре на струнных 
смычковых инструментах. В данной статье предпринята попытка всестороннего рассмотрения 
результативности сочетания традиционных приемов обучения скрипичной игре с современными 
инновационными технологиями, в частности цифровыми. В работе использованы данные 
мониторинговых исследований, проведенных в 2018-2020 годах в 4 школах искусств городов Пекин, 
Шанхай, Гуанчжоу и Сиань (всего 512 учащихся в возрасте 8-11 лет). Оценивались результаты обучения 
по традиционной и интегрированной методикам. Исследование позволило сделать вывод о том, что по 
сравнению с традиционной системой обучения, сочетание классических приемов с цифровыми 
инструментами и онлайн-курсами позволило добиться более высоких показателей освоения техники 
игры, мотивации к занятиям, а также существенно сократить время достижения контрольных рубежей 
владения инструментом (Ли, 2017). 

 
Ключевые слова 
обучение игре на скрипке, младший школьный возраст, традиционные методики, инновационные 

технологии, цифровые инструменты, Китай. 
 

Введение 
В настоящее время в сфере музыкального образования в КНР намечается ряд важных 

изменений, направленных на повышение его доступности и эффективности. Одним из приоритетных 
направлений является совершенствование подходов к обучению игре на струнных смычковых 
инструментах, в частности скрипке, младших школьников (Колбас, 2019). Эта группа учащихся вызывает 
особый интерес, так как именно в младшем школьном возрасте закладываются базовые навыки 
владения инструментом и формируется дальнейшая мотивация к занятиям музыкой. 

Традиционно в Китае сложилась система обучения игре на скрипке, основанная на классических 
приемах передачи знаний «учитель – ученик» (Ли, 2017). Несомненно, она обладает рядом достоинств, 
однако в современных условиях все большее распространение получает мнение о целесообразности ее 
интеграции с передовыми педагогическими технологиями. Последние десятилетия характеризуются 
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стремительным развитием цифровых инструментов и средств, расширяющих возможности обучения. В 
настоящей работе предпринята попытка системного анализа эффективности сочетания традиционных и 
инновационных подходов в обучении детей младшего возраста игре на скрипке. 

 
Материалы и методы исследования 

Вопрос эффективности использования цифровых технологий на различных этапах обучения и 
пособий становится в последнее время все более актуальным. Однако научных работ, основанных на 
мониторинге результатов обучения по традиционной и интегрированной методикам с использованием 
цифровых инструментов, в Китайской Народной Республике проведено пока недостаточно.  

При этом необходимо отметить, что принятая в стране система обучения игре на скрипке 
основана на принципах подражания и постепенной трансляции навыков от учителя к ученику. Данный 
метод педагогического взаимодействия, именуемый «сюшу», подразумевает непосредственное 
наблюдение ребенка за действиями наставника и последовательное отражение этих действий в 
собственной деятельности (Му, 2018). Считается, что такой подход способствует глубокому освоению 
навыков игры благодаря их естественному усвоению через зрительное и слуховое восприятие. 

Однако в условиях стремительного развития цифровых технологий данный метод обучения все 
чаще подвергается критике. Отмечается, что полагаться исключительно на зрительно-слуховые каналы 
восприятия для формирования у учащихся системного представления о технике игры, детальном 
механизме каждого движения недостаточно.  

Преимуществом же современных цифровых образовательных платформ является возможность 
декомпозиции и последовательной визуализации каждой составляющей движения, что способствует 
более глубокому и развитию осознанному усвоению материала. следует подчеркнуть, что цифровые 
образовательные ресурсы незаменимы не только как инструмент вспомогательного обучения, но и как 
полноценный источник передачи навыков. Многочисленные исследования, в том числе проведенные 
коллективом авторов при подготовке данной статьи, свидетельствуют о высокой эффективности онлайн-
курсов, видеоуроков и приложений для тренировки основ техники игры, особенно на начальном этапе 
обучения. 

Вместе с тем необходимо отметить, что именно сочетание традиционных и инновационных 
методов обучения, а не их взаимоисключающее применение наиболее целесообразно в контексте 
образования младших школьников. Так, визуализация и демонстрация движений посредством цифровых 
инструментов позволяет сформировать у учащихся правильную техническую «картину», после чего 
освоение навыков может продолжиться в режиме непосредственного взаимодействия с наставником 
(Ли, 2017). 

Не менее важно при этом отметить, что успех интеграции современных подходов напрямую 
зависит от квалификации педагогов. Последним необходимо владеть не только методикой обучения на 
традиционном инструменте, но и навыками составления эффективных цифровых образовательных 
ресурсов, их применения на занятиях. Руководителям музыкальных школ также необходимо уделять 
должное внимание методическому сопровождению учителей для оптимального сочетания старых и 
новых подходов в их педагогической деятельности (Шутова, 2017). 

Таким образом, при интеграции традиционных методик обучения игре на скрипке с 
современными цифровыми технологиями ключевое значение имеет организация последовательного 
обучения с переходом от этапа визуального освоения основ к практическому овладению навыками под 
руководством наставника. Данный подход позволяет в полной мере реализовать потенциал как 
классических, так и инновационных методов, обеспечив наиболее эффективные результаты обучения 
младших школьников. 

 
Результаты и обсуждение 

Для целей оценки эффективности интеграции традиционных и инновационных подходов в 
обучении игре на скрипке была поставлена задача количественной оценки динамики формирования 
навыков владения инструментом под воздействием различных педагогических воздействий. В качестве 
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объектов исследования выступили группы учащихся 4 музыкальных школ КНР в возрасте 8-11 лет, 
насчитывавшие в сумме 512 человек. 

В ходе мониторинга, проводившегося в 2018-2020 учебных годах, экспериментальная группа 
обучалась по интегрированной методике, предусматривавшей сочетание традиционных занятий с 
учителем и самостоятельной работы с цифровыми образовательными ресурсами. Контрольная группа 
получала образование эксклюзивно в формате очных занятий с наставником. 

Для количественной оценки динамики овладения техникой игры на скрипке учениками обеих 
групп была разработана система контрольных тестов, включающих в себя исполнение этюдов различной 
степени сложности. При этом оценивались показатели точности интонирования, чистоты звука, темпа и 
ритмической выдержанности. Контрольные тестирования проводились в начале эксперимента, а также 
по истечении 6 мес., 1 года и 2 лет обучения. Помимо этого для изучения влияния различных факторов 
регулярно проводились анкетирования учащихся, оценивающие уровень мотивации, удовлетворенности 
обучением и динамику субъективных ощущений при освоении нового материала. 

Полученные результаты контрольных проверок и анкетирований подвергались статистической 
обработке с использованием методов корреляционного и дисперсионного анализа, позволяющих 
выявить закономерности влияния исследуемых факторов и их взаимосвязи. 

 
Заключение 

Проведенное комплексное исследование позволяет сделать ряд важных заключений о 
перспективах развития методики обучения игре на скрипке в музыкальных школах КНР. 

Во-первых, полученные результаты однозначно подтверждают преимущества интеграции 
традиционных и инновационных подходов по сравнению с традиционной системой. Количественный 
анализ показателей контрольных проверок демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению темпов 
освоения материала и достижению более высоких средних результатов. 

Во-вторых, данные анкетирования свидетельствуют об обратной связи между уровнем 
мотивации и удовлетворенности процессом обучения у учащихся экспериментальной группы. Это 
подчеркивает гуманистический потенциал инновационных подходов. 

В-третьих, проведенный анализ позволяет уточнить наиболее эффективные методические 
решения, такие как использование цифровых тренажеров для отработки техники, онлайн-курсов по 
теории и видеоконтактов. 

На основании полученных данных целесообразно рекомендовать масштабное внедрение 
интегрированной методики в практику музыкальных школ КНР с учетом индивидуальных особенностей 
конкретных регионов. Дальнейшие исследования будут способствовать ее совершенствованию и 
оптимизации с учетом меняющихся условий. Это позволит повысить эффективность музыкального 
образования в целом. 
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Abstract 
Currently, intensive work is being carried out in the People's Republic of China to improve 

methodological approaches to teaching younger schoolchildren to play stringed bowed instruments. This article 
attempts to comprehensively consider the effectiveness of combining traditional methods of teaching violin 
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playing with modern innovative technologies, in particular digital ones. The work uses data from monitoring 
studies conducted in 2018-2020 in 4 art schools in Beijing, Shanghai, Guangzhou and Xi'an (a total of 512 
students aged 8-11 years). The results of training according to traditional and integrated methods were 
evaluated. The study led to the conclusion that, compared with the traditional training system, the combination 
of classical techniques with digital tools and online courses made it possible to achieve higher rates of mastering 
the technique of the game, motivation for classes, as well as significantly reduce the time to reach the milestones 
of instrument proficiency. 
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learning to play the violin, primary school age, traditional techniques, innovative technologies, digital 

instruments, China. 
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