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Аннотация. Профессиональный интерес – это важнейший фактор в развитии профессиональных навыков, 
личностной мотивации и удовлетворенности трудовой деятельностью. Понимание профессионального 
интереса критически важно для успешной профориентации. Он является одним из ключевых факторов 
выбора профессии, влияя на удовлетворенность работой, производительность и личностное развитие. Знание 
своих интересов позволяет сосредоточиться на профессиях, которые будут приносить не только доход, но 
и моральное удовлетворение. Школьное обучение закладывает основу для формирования у обучающихся 
интереса к познанию нового и ориентации на будущую профессию. В статье представлен обзор подходов 
к пониманию и формированию профессионального интереса, опирающийся на труды отечественных и 
зарубежных исследователей. В статье авторы рассматривают этапы формирования профессионального 
интереса у школьников, начиная с пробуждения общего познавательного интереса и заканчивая осознанным 
самоопределением и подготовкой к выбору профессии. Выделены ключевые стадии развития профессионального 
интереса, которые помогут прийти к понимание более точной диагностики уровня развития профессионального 
интереса у человека, определить его готовность к выбору профессии. Исследование ключевых стадий развития 
профессионального интереса дает множество ценных данных, которые могут быть использованы в различных 
областях.

Ключевые слова: мотивация, познавательный интерес, профессиональный интерес, внутренняя потребность 
человека, пробуждение интереса
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Введение 
Понимание механизмов формирования и раз-

вития профессиональных интересов помогает 
создавать эффективные системы профессиональ-
ного образования и подготовки кадров, позволяет 
эффективнее планировать карьеру, выбирать на-
правления для профессионального роста и раз-
вития. Выбор профессии, соответствующей про-
фессиональным интересам, значительно снижает 
риск профессионального выгорания и повышает 
устойчивость к стрессам. Профессиональный 
интерес играет ключевую роль в формировании 
профессиональных навыков, личной мотивации 
(внутренней или внешней) и удовлетворенности 
от работы. В период обучения в школе у детей за-
кладывается мотивация к учению, которую можно 
рассматривать как потребность в познании ново-
го, получении определенных положительных эмо-
ций, а также интересов к своей будущей профес-
сиональной сфере. 

Развитие профессионального интереса – это 
процесс, в котором человек осознает свои пред-
почтения, способности и цели, что позволяет ему 
максимально реализовать свои профессиональ-
ные возможности. Данная статья представляет 
обзор основных подходов к пониманию и форми-
рованию профессионального интереса, включая 
взгляды отечественных и зарубежных исследова-
телей.

Материалы и методы
В исследовании использовались такие методы 

научного исследования, как анализ научной, пси-
холого-педагогической и методической литерату-
ры, сравнение. Теоретический анализ литературы 
позволил выявить сущность понятия «Профессио-
нальный интерес».

Результаты исследования и их обсуждение 
Для того, чтобы определить сущность понятия 

«профессиональный интерес», считаем немало-
важным изучить понятие «интерес» и «познава-
тельный интерес» отечественных и зарубежных 
авторов.

Советские психологи и философы такие как 
С.Л. Рубинштейн [1], А.Н. Леонтьев [2] рассматри-
вали интерес с позиции сосредоточенности и ак-

тивности личности по отношению к определенно-
му предмету, явлению или детальности, который 
связан с положительным эмоциональным состоя-
нием.

Л.С. Выготский считает интерес важной ча-
стью формирования личности, подчеркивая его 
социальную природу. Он отмечает, что интересы 
человека формируются и развиваются в процессе 
социализации и связаны с деятельностью, зна-
чимой для человека. В работах Л.С. Выготского 
рассматриваются интересы как промежуточный 
результат взаимодействия между индивидом и его 
социальной средой [3].

Советский психолог, специалист в области пе-
дагогической и возрастной психологии В.А. Кру-
тецкий рассматривает интерес в образовательной 
среде как «устойчивую мотивационную направ-
ленность, связанную с процессом познания». Он 
подчеркивает, что интерес в обучении – это актив-
ное стремление учащегося к пониманию и иссле-
дованию предмета, что способствует формирова-
нию устойчивых познавательных потребностей [4].

Американский философ, психолог и педагог 
Д.И. Дьюи определяет интерес как «внутреннюю 
мотивацию, которая побуждает человека к актив-
ному исследованию окружающего мира. Он счи-
тает интерес важным элементом процесса обуче-
ния, который помогает глубже понять материал и 
способствует развитию критического мышления» 
[5].

Американский психолог Г. Олпорт рассматри-
вает интерес как «устойчивую склонность к опре-
деленному виду деятельности, которая формиру-
ется в процессе социализации и взаимодействия 
с окружающими» [6]. М. Селигман определяет ин-
терес как позитивное эмоциональное состояние, 
способствующее мотивации и оптимизму. Он рас-
сматривал интерес в рамках позитивной психоло-
гии и подчеркивал, что интерес ведет к формиро-
ванию устойчивых предпочтений и способствует 
улучшению качества жизни, мотивируя на актив-
ное освоение нового.

Таким образом, ученые рассматривают интерес 
как сложное и многогранное явление, связанное с 
мотивацией, потребностями и познавательной ак-
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stages of formation of professional interest in schoolchildren, starting from the awakening of general cognitive 
interest and ending with conscious self-determination and preparation for choosing a profession. The key 
stages of professional interest development are highlighted, which will help to come to an understanding 
of more accurate diagnostics of the level of professional interest development in a person, to determine his 
readiness to choose a profession. The study of key stages of professional interest development provides a lot 
of valuable data that can be used in various fields. 
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тивностью личности. В взрослой жизни зарожде-
ние интереса часто связано с профессиональной 
деятельностью. Это может быть увлечение кон-
кретной областью знаний, желание решить слож-
ную задачу, стремление к самосовершенствова-
нию. Профессиональный интерес – это мощный 
двигатель развития, который дает энергию и на-
правляет человека в его деятельности. Зарожде-
ние интереса – это уникальный и индивидуальный 
процесс, который зависит от множества факторов: 
генетической предрасположенности, воспитания, 
опыта, взаимодействия с окружающим миром. Но 
независимо от причин, он всегда приносит с собой 
радость открытия, чувство удовлетворения и по-
буждает к дальнейшему познанию.

Интерес можно рассматривать как многогран-
ное психологическое явление, которое классифи-
цируется на различные виды: познавательный, 
социальный, профессиональный, эстетический и 
практический. Такое разделение позволяет более 
подробно понять его влияние на личность и мо-
тивацию. Для формирования профессионального 
интереса ключевую роль играет познавательный 
интерес, который направлен на обучение и когни-
тивное развитие личности и выступает внутрен-
ней мотивацией для познания. 

Б.Г. Ананьев определяет познавательный ин-
терес как форму направленности личности на об-
ласть знаний, которая вызывает активное внима-
ние и создает условия для развития когнитивных 
способностей. Он считает, что познавательный 
интерес связан с потребностью в информации, 
которая ведет к дальнейшему расширению круго-
зора [7].

А.Н. Леонтьев видит познавательный интерес 
как мотив, непосредственно связанный с познава-
тельной деятельностью и развитием мышления. 

Леонтьев подчеркивает, что познавательный ин-
терес возникает в результате осознания дефици-
та знаний и ведет к развитию целенаправленного 
мышления и познавательных навыков [2].

Г.И. Щукина считает, что на основе познава-
тельного интереса у человека формируется из-
бирательное отношение к той или иной области 
науки, деятельности, общению с участниками по-
знания [8].

Зарубежные ученые, такие как Э. Декей и Р. 
Райан разработали теорию самодетерминации, в 
которой познавательный интерес рассматривает-
ся как один из ключевых факторов, способствую-
щих внутренней мотивации. Они утверждают, что 
познавательный интерес возникает, когда человек 
чувствует автономию в процессе обучения и на-
ходит активное вовлечение в образовательные 
задачи [9].

Проанализировав понятия отечественных и 
зарубежных ученых, можно прийти к выводу, что 
познавательный интерес – это потребность в по-
знании новой информации в процессе обучения, 
а также личностное развитие личности. Познава-
тельный интерес носит мотивационную направ-
ленность, которая влияет на увеличение вовле-
ченности в учебный процесс, а также формиро-
вание стремления к самообразованию личности. 
Познавательный интерес является основой для 
формирования внутренней мотивации и создает 
условия для более детального и эффективного 
познания профессиональной сферы деятельно-
сти через формирования профессионального ин-
тереса.

Рассмотрим подробнее сущность понятия 
«профессиональный интерес» разными отече-
ственными и зарубежными авторами (табл. 1).
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Автор Характеристика понятия

Отечественные авторы

Б.Г. Ананьев профессиональный интерес – это внутренняя потребность личности к 
активному познанию и освоению профессиональной деятельности.

А.Н. Леонтьев
профессиональный интерес – это система потребностей и стремлений, 
которая ведет к определенным действиям и результатам в профессиональной 
деятельности.

С.Л. Рубинштейн профессиональный интерес – это психологическая форма, которая отражает 
личностную направленность на выбор профессии и процесс ее освоения.

Таблица 1 
Сущность понятия «профессиональный интерес» зарубежными и отечественными исследова-

телями
Table 1

The essence of the concept of «professional interest» by foreign and domestic researchers
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Итак, интерес к профессии определяется рядом 
личностных факторов, таких как склонности, спо-
собности, ценности и мотивация. Согласно теории 
интереса А.Н. Леонтьева, профессиональный ин-
терес формируется под влиянием объективных 
факторов, в первую очередь содержанием и зна-
чимостью деятельности [2]. Важно также отметить 
теорию самоактуализации А. Маслоу, в которой 
профессиональный интерес рассматривается как 
один из этапов личностного роста и саморазвития 
[13].

Формирование профессионального интереса 
у школьников – это поэтапный процесс, который 
помогает обучающимся осознать свои склонности, 
развить мотивацию к учёбе и определиться с буду-
щей карьерой. Формирование профессионально-
го интереса проходит ряд этапов:

1. Пробуждение интереса. На данном этапе 
возникает начальный интерес к конкретной дея-
тельности, часто связанный с внешними фактора-
ми, такими как общение с окружающими людьми, 
первые успехи или положительный опыт. Данный 
этап приходиться на начальную школу.

2. Пробуждение познавательного интереса. 
Данный этап приходиться на средние классы (5-8 
класс) и характеризуется тем, что у обучающихся 
начинает проявляться интерес к конкретным пред-
метным областям и направлениям (как основа бо-
лее углубленного интереса к профессиональной 
деятельности).

3. Формирование мотивации и осознание 
значимости профессии. На этом этапе у обучаю-
щихся появляется осознание связи между успе-
хом в учебе и возможностью достижения карьер-
ных целей, а также происходит формирование 
внутренних мотивов, связанных с профессиональ-

ным самоопределением. Данный этап характери-
зует обучающихся подросткового возраста, прихо-
дящиеся на 8-9 класс.

4. Самоопределение и выбор профессио-
нальных предпочтений. Этот этап приходиться на 
старшие классы (10-11 класс), когда старшекласс-
ники начинают определять свои профессиональ-
ные предпочтения более осознанно, сравнивают 
личные способности с требованиями различных 
профессий.

5. Закрепление профессионального инте-
реса и подготовка к профессиональному выбо-
ру. Здесь обучающийся должен осознавать свои 
сильные и слабые стороны и уметь соотносить их 
с требованиями выбранной профессии. Этот этап 
включает окончательное самоопределение и под-
готовку к поступлению в учебные заведения.

Заключение
Таким образом, проанализировав психоло-

го-педагогическую литературу, мы считаем, что 
профессиональный интерес – это психологиче-
ская форма, которая носит устойчивое стремле-
ние и внимание личности к определенной про-
фессиональной деятельности или сфере (вну-
треннюю мотивацию), которое сопровождается 
желанием развиваться (саморазвитие), обучать-
ся и применять свои знания, умения и навыки в 
данной области. Изучение профессионального 
интереса – это не просто академическая задача. 
Это практический инструмент, важный как для ин-
дивидуального самоопределения, так и для соци-
ально-экономического развития общества. Пони-
мание его природы, механизмов формирования и 
факторов, на него влияющих, помогает создавать 
более эффективные системы профориентации и 
управления кадрами.

И.С. Кон профессиональный интерес – это фактор, способствующий 
профессиональной самореализации и личностному развитию [10].

Зарубежные авторы

Д.Т. Кэмпбелл
профессиональный интерес – это специфическая область, в которой индивид 
находит удовлетворение, вызывает его любопытство и обеспечивает 
мотивацию для дальнейшего развития [11].

Г.С. Хекхаузен
профессиональный интерес – это психологическая конструкция, которая 
отражает личные предпочтения и предрасположенности к определенным 
видам деятельности..

Р. Райан и Э. Декей
профессиональный интерес – это чувство вовлеченности и 
удовлетворенности от работы с ощущением автономности и контроля над 
своей профессиональной детальностью.

Л.М. Рубин
профессиональный интерес – это предрасположенность к определенной 
области профессиональной деятельности, мотивирующая личность к 
обучению и развитию в этой сфере [12].
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Профессиональное развитие педагогов в условиях работы в 
общеобразовательных организациях

Аннотация. Статья исследует профессиональное развитие педагогов в условиях работы в государственных 
организациях. Особое внимание уделяется изучению мотивирующих и демотивирующих факторов, влияющих 
на профессиональное развитие и саморазвитие преподавателя в современной системе образования. В статье 
подробно рассмотрены причины недостаточной мотивации педагога включая факторы государственного 
уровня, образовательной среды и личностные факторы. Представлены результаты анализа особенностей 
работы педагога в условиях общеобразовательных организаций, подробно рассмотрены трудности, с которыми 
сталкивается учитель; отсутствие у педагога представления и понимания пользы рассматриваемого процесса, 
недостаток ресурсов общеобразовательных организаций, неблагоприятный эмоциональный климат внутри 
коллектива и отсутствие поддержки внутри профессионального сообщества. Были проведены эмпирические 
исследования, в ходе которых выявлены основные причины проблем профессионального развития педагогов. 
На основе анализа результатов автором были разработаны рекомендации по минимизации и ликвидации 
демотивирующих факторов профессионального развития. Дан подробный анализ причин и их последствий 
для системы образования в целом. В статье приведены различные методы повышения мотивации 
профессионального развития педагогов, способствующие улучшению эффективности образовательного 
процесса и качества образования в целом. В статье подробно описаны причины конкретных рекомендаций, 
разработанных для борьбы с отсутствием интереса к профессиональному развитию. Доказывается, что 
необходимы меры реализации психолого-педагогического сопровождение педагогов на разных этапах 
профессионального развития. Автор делает вывод о пользе внедрения описанных методов по минимизации 
демотивирующих факторов в общеобразовательных организациях.

Ключевые слова: профессиональное развитие, мотивирующие и демотивирующие факторы, 
общеобразовательная организация, профессиональное сообщество, профессиональные мероприятия.

Для цитирования: Линева Ю.Л. Профессиональное развитие педагогов в условиях работы в 
общеобразовательных организациях // Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2025. Т. 
6. № 1. С. 14-19. https://doi.org/10.54158/27132838_2025_6_1_14 EDN: IUHFQI

УДК 373.8
https://doi.org/10.54158/27132838_2025_6_1_14
EDN: IUHFQI

Научная статья

Ю.Л. Линева 
Южный федеральный университет 
г. Ростов-на-Дону, Россия
 yazymenko99@mail.ru

© Линева Ю.Л., 2025

  https://izdanie-nauka.ru ISSN: 2713–2838 (online)                                                                 

Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2025. Т. 6. № 1  
Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal. 2025;6(1) 14

Original article

I.L. Lineva         
Southern Federal University 
Rostov-na-Donu, Russia
 yazymenko99@mail.ru

Professional development of teachers in the conditions of work in general 
educational organizations

Abstract. The article investigates the professional development of teachers in the conditions of work in 
state organizations. Special attention is paid to the study of motivating and demotivating factors affecting 

https://doi.org/10.54158/27132838_2025_6_1_14
https://elibrary.ru/iuhfqi
https://doi.org/10.54158/27132838_2025_6_1_14
https://elibrary.ru/iuhfqi
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://orcid.org/0009-0005-9656-1834
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.54158/27132838_2025_6_1_141&domain=pdf&date_stamp=2025-01-31
https://orcid.org/0009-0005-9656-1834
https://elibrary.ru/iuhfqi


Введение
Профессиональное развитие педагога крайне 

актуальная на сегодняшний день тема в связи с 
постоянными изменениями в образовательной 
среде, к которым педагогу необходимо быстро 
адаптироваться, поскольку в противном случае 
снижается эффективность образовательного про-
цесса и качество образования. В связи с ежегод-
ным ростом требований к компетенциям учителя, 
педагог вынужден регулярно осваивать новые 
методики обучения, повышать цифровую грамот-
ность, актуализировать имеющиеся знания и ос-
ваивать иные различные инновации. Важно также 
отметить, что от степени профессионального раз-
вития педагога зависит мотивация обучающихся, 
их личностное развитие и успеваемость. Статисти-
ка показывает, что России с проблемой отсутствия 
профессионального роста учителей регулярно 
сталкиваются общеобразовательные учрежде-
ния ввиду различных факторов. Проблема недо-
статочной мотивации педагога профессионально 
развиваться угрожает снижением эффективности 
образовательного процесса и стремительным па-
дением престижа профессии. Рассмотрим основ-
ные факторы социальной обусловленности дан-
ной проблемы:

1. Личностные факторы:
•	 Недостаток различного рода ресурсов для 

профессионального развития, в частности 
времени, информации, материального 
обеспечения, психологических ресурсов.

•	 Отсутствие у педагога представления и 
понимания о пользе профессионального 

развития ввиду недостатка 
информированности о данном процессе.

•	 Низкий уровень разного рода 
поддержки, в том числе поддержки 
профессионального сообщества, 
финансовой и поддержки руководства. 
2. Факторы в общеобразовательной среде:

•	 Авторитарный стиль руководства: в ходе 
работы учителя сталкиваются с подавлением 
желания профессионального развития в 
связи с иными задачами, стоящими перед 
руководством школы, приоритет которого 
быстрое и четкое выполнение конкретных 
требований без проявления инициативы.

•	 Неблагоприятный эмоциональный климат 
внутри коллектива: отсутствие поддержки 
среди коллег и отсутствие открытого 
диалога с администрацией относительно 
личных потребностей педагога в вопросе 
профессионального развития отрицательно 
сказывается на процессе педагогического 
роста. 
3. Факторы государственного уровня:

•	 Государственная поддержка 
профессионального развития учителей с 
каждым годом возрастает, поскольку важность 
данного процесса становится очевидна, 
однако многие педагоги не осведомлены 
о различный преференциях и наградах 
государства, что снижает заинтересованность 
в данном процессе.

Многие учителя не обладают достаточными 
знаниями способах и методах профессионального 
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the professional development and self-development of teachers in the modern education system. The article 
discusses in detail the causes of teacher’s lack of motivation, including factors of the state level, educational 
environment and personal factors. The results of the analysis of the peculiarities of the teacher’s work in 
the conditions of general educational organizations are presented, the difficulties faced by the teacher are 
considered in detail; the teacher’s lack of perception and understanding of the benefits of the process under 
consideration, the lack of resources of general educational organizations, the unfavorable emotional climate 
within the team and the lack of support within the professional community. Empirical research was conducted 
to identify the main causes of teachers’ professional development problems. Based on the analysis of the 
results, the author developed recommendations to minimize and eliminate demotivating factors of professional 
development. A detailed analysis of the causes and their consequences for the education system as a whole is 
given. The article presents various methods of increasing the motivation of teachers’ professional development 
that contribute to improving the efficiency of the educational process and the quality of education in general. 
The article details the reasons for specific recommendations designed to combat the lack of interest in 
professional development. It is proved that the measures of realization of psychological and pedagogical 
support of teachers at different stages of professional development are necessary. The author concludes 
that it is useful to implement the described methods to minimize demotivating factors in general educational 
organizations.

Keywords: professional development, motivating and demotivating factors, general educational organization, 
professional community, professional events.
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развития, а также о его пользе как для личности 
самого педагога, так и общеобразовательной 
среды в целом, поэтому в настоящее время 
проблема низкой заинтересованности педагога 
в профессиональном развитии и росте является 
одной из актуальных. 

Исследование возможностей муниципаль-
ных общеобразовательных организаций влиять 
на профессиональное развитие педагогов, а так-
же мотивирующих и демотивирующих факторов 
обусловлено важностью научного анализа для 
формирования оптимальных условий развития 
личности педагога в условиях современной обра-
зовательной системы. Поэтому мы считаем важ-
ным рассмотреть профессиональное развитие пе-
дагога в условиях работы в общеобразовательной 
организации, выявить причины отсутствия интере-
са к данному процессу и определить меры по их 
ликвидации.

Материалы и методы 
В настоящем исследовании применялся ком-

плекс методов, включающий: теоретические ме-
тоды: анализ научной литературы, синтез, моде-
лирование. сравнительно-сопоставительный ана-
лиз. Исследование проводилось с участием педа-
гогов общеобразовательных школ г. Ростов-на-До-
ну. Эмпирические методы: опрос, анкетирование, 
интервьюирование, наблюдение.

Результаты исследования и их обсуждение
Профессиональное развитие педагога – про-

цесс, затрагивающий практически все сферы жиз-
ни учителя, А.А. Казанцева полагает, что развитие 
педагога – это познавательная деятельность, ре-
гулируемая самим педагогом, которая формати-
рует внешние задачи во внутренние потребности 
личности [1]. Н.М. Борытко [2] под развитием пе-
дагога понимает непрерывное профессиональное 
образование, которое включает в себя самоопре-
деление, самореализацию, самоутверждение и 
самообразование.

Данный процесс является всесторонним и ох-
ватывает различные аспекты жизни педагога. В 
результате исследования был выявлен ряд при-
чин, оказывающих особое воздействие на про-
фессиональное развитие, так, в ходе изучения 
проблем, с которыми сталкивается учитель, Л.Н. 
Акимова [3] акцентирует внимание на персона-
лизации в условиях цифровизации образования 
и отмечает важность учитывать индивидуальные 
потребности субъектов образования для внедре-
ния инновационных мер в рабочую систему обще-
образовательных школ.

По данным исследователей процесс профес-
сионального развития во многом зависит от само-
образования и саморазвития личности учителя. 
А.А. Дубова [4] в ходе анализа сложности дан-
ных процессов отмечает важность поддержки со 
стороны образовательных учреждений, которая 

включает в себя создания необходимых условий 
для самообучения сотрудников, что повышает 
эффективность данного процесса и заинтересо-
ванность в нем. Согласно исследованию ЮНЕ-
СКО в 2019 году - без предоставления адекватных 
стимулов и ресурсов учителя не видят смысла в 
профессиональном развитии, что увеличивает те-
кучесть кадров.

Анализ ряда научных исследований по изу-
чаемой проблеме и проведение опроса среди 
педагогов общеобразовательных организаций г. 
Ростов-на-Дону позволил нам сформулировать 
следующие причины низкой заинтересованности 
педагога в профессиональном развитии:
• отсутствие свободного времени ввиду перера-

боток;
• психологические причины, которые включают 

в себя неуверенность в себе, прокрастинацию, 
выгорание и хроническую усталость;

• отсутствие положительных примеров в след-
ствии чело формируется ложное мнение о 
том, что профессиональное развитие беспо-
лезно и ни к чему не приводит;

• формирование реакции страха перед неуда-
чей в следствии отсутствия какой-либо под-
держки со стороны руководства и профессио-
нального сообщества.

В ходе анализа данных, собранных автором 
статьи эмпирическими методами, были выявлены 
основные мотивирующие и демотивирующие фак-
торы, с которыми сталкивается педагог в процессе 
профессионального развития. Факторы представ-
лены на Рис.1.
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Для ликвидации демотивирующих факторов 
нами был разработаны методы борьбы, внедре-
ние которых повысит интерес педагогов к процес-
су профессионального развития. 

Методы минимизации демотивирующих факто-
ров:
 • Использование стратегий по управлению вре-

менем на основе различных методик тайм-ме-
неджмента [5] поможет учителям совмещать 
профессиональное развитие с высокой учеб-
ной нагрузкой без ущерба для психологиче-
ского здоровья и рабочей эффективности.

 • Обращение за помощью в профессиональные 
сообщества при помощи интернет-ресурсов, 
где обмениваются информацией педагоги 
всей страны, поможет справиться с отсутстви-
ем поддержки внутри коллектива общеобра-
зовательной организации. При желании нала-
дить эмоциональный климат внутри общеоб-
разовательной организации педагогу предла-
гается проявить инициативу для организации 
неформальных встреч учителей для общения 
и обмена мнениями [6]. Важен открытый диа-
лог с администрацией и руководством.

 • Проведение мероприятий по ознакомлению 
педагогов с различными возможностями повы-
шения профессиональных навыков, к которым 
относятся куры повышения квалификации, 
конкурсы внутри профессионального сообще-
ства, предстоящие семинары и лекции и т.д.

 • Составление индивидуального плана про-
фессионального развития в соответствии с 
рекомендациями профессионалов, например 
школьных психологов или исследователей 

вопроса профессионально-личностного раз-
вития [7] поспособствует решению психоло-
гических проблем, стоящих на пути профес-
сионального развития, и поможет справиться 
с различными поведенческими паттернами, 
замедляющими данный процесс.

Для минимизации проблемы отсутствия инте-
реса педагогов к профессиональному развитию 
в общеобразовательной среде должно быть обе-
спечено комплексное ознакомление педагогов с 
особенностями данного процесса и выявление ин-
дивидуальных потребностей для саморазвития у 
каждого учителя.

Для реализации психолого-педагогического со-
провождение педагогов на разных этапах профес-
сионального развития необходимы эффективные 
меры со стороны руководства:
• разработка и внедрение программ по про-

фессиональному развитию с участием более 
опытных педагогов на основе наставничества, 
в ходе которых менее опытные педагоги могут 
рассчитывать на помощь и поддержку коллег;

• создание позитивной и поддерживающей ат-
мосферы в школе;

• организация школьных мероприятий, направ-
ленных информирование членов коллектива о 
возможностях профессионального саморазви-
тия;

• предоставление педагогам доступа к необ-
ходимым для профессионального развития 
ресурсам, а также организация пространства 
для профессионального развития педагога с 
необходимым материально-техническим ос-
нащением;

Рис. 1. Мотивирующие и демотивирующие факторы
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Применение виртуальных симуляторов в 
образовательном процессе военного вуза

Аннотация. Современные военные вузы активно внедряют виртуальные симуляторы в учебный процесс, 
заменяя или дополняя традиционные методы обучения. Эти мультимедийные приложения предоставляют 
курсантам неограниченный доступ к виртуальным аналогам сложного физического оборудования, позволяя 
проводить эксперименты и тренировки в безопасной среде. Симуляторы воспроизводят детали и функции 
реального оборудования с высокой точностью, включая реакции на действия пользователя. Курсанты могут 
отработать навыки работы с оборудованием до автоматизма, имитируя различные ситуации, в том числе 
нештатные, без риска повреждения дорогостоящей техники. Реалистичность симуляторов, поддержка 
дополненной и виртуальной реальности, а также гибкая система обратной связи способствуют эффективному 
обучению и развитию навыков. Однако, стоимость разработки и внедрения, а также необходимость 
постоянного обновления, являются факторами, которые необходимо учитывать. Разработанные симуляторы 
должны обладать возможностью регулировать сложность задач, индивидуализировать процесс обучения, 
закреплять теоретические знания и развивать у курсантов практические навыки и исследовательские умения. 
Представлено содержание этапов разработки и реализации виртуальных симуляторов. Особо отмечается 
роль смешанного обучения, представлены его принципы и преимущества. Доказывается, что внедрение 
виртуальных симуляторов в военные вузы существенно повышает эффективность обучения и подготовку 
высококвалифицированных кадров.

Ключевые слова: военный вуз, информационные технологии, виртуальный симулятор, дидактические 
функции, виртуальный образ, тренажеры
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Abstract. Modern military universities are actively introducing virtual simulators into the educational process, 
replacing or supplementing traditional teaching methods. These multimedia applications provide cadets with 
unlimited access to virtual analogs of complex physical equipment, allowing them to conduct experiments and 
training in a safe environment. The simulators reproduce the details and functions of real equipment with high 
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Введение
В условиях, связанных с проведением РФ 

специальной военной операции (СВО), возрас-
тающие требования к будущим военным специ-
алистам приводят к изменениям в приоритетах, 
касающихся организации образовательного про-
цесса в военных учебных заведениях. Основное 
внимание теперь сосредоточено на личностном и 
профессиональном развитии будущих офицеров, 
формировании необходимых профессиональных 
навыков и компетенций, а также создании усло-
вий для полного раскрытия их потенциала. Это 
требует пересмотра подходов к обучению, чтобы 
соответствовать новым вызовам и ожиданиям, 
а также подготовить специалистов, способных 
эффективно выполнять задачи в современных 
условиях. Программа обучения должна быть на-
правлена на комплексное развитие личности, что 
предполагает учет индивидуальных особенностей 
каждого курсанта и создание возможностей для их 
самореализации в профессии. Таким образом, об-
разовательный процесс становится более гибким 
и адаптивным к требованиям времени, что поло-
жительно сказывается на подготовке квалифици-
рованных кадров для Вооруженных сил РФ.

Военные образовательные организации выс-
шего образования реализуют образовательные 
программы высшего образования (программы 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, под-
готовки научных и научно-педагогических кадров 
в адъюнктуре, а также программы ординатуры) и 
образовательные программы среднего профес-
сионального образования (программы подготовки 
специалистов среднего звена)1.

Ключевой задачей высших военно-учебных за-
ведений Российской Федерации является грамот-

1  Об организации образовательной деятельности в федеральных государственных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность и находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации: Приказ Министра оборо-
ны РФ от 30 мая 2022 г. № 308 // СПС КонсультантПлюс. URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421099/

ная организация образовательного процесса и со-
здание условий для освоения учебных программ 
по выбранным специальностям.

Одной из основных причин возможного сниже-
ния эффективности обучения может являться не-
достаточное применение современных информа-
ционных технологий в учебном процессе. Неред-
ко военные вузы используют устаревшие методы 
обучения, что не позволяет курсантам полноценно 
осваивать актуальные знания и навыки. Внедре-
ние виртуальных симуляторов и интерактивных 
платформ могло бы значительно повысить мо-
тивацию обучающихся и качество усваиваемого 
материала. Такие инструментарии создают воз-
можность для практического применения теории в 
безопасной и контролируемой среде.

Кроме того, важным аспектом в военных вузах 
является нехватка реального времени для отра-
ботки практических навыков. В условиях плотно-
го расписания, где сочетаются учебные занятия, 
несение гарнизонной и караульной службы, фи-
зическая подготовка и выполнения повседневных 
задач, курсанты часто сталкиваются с дефицитом 
практики. Это приводит к недостаточной готовно-
сти к выполнению своих служебных обязанностей. 
Главным фактором успешной подготовки военных 
специалистов является интеграция теоретических 
знаний и практических навыков с использованием 
современных технологий. Только так можно обе-
спечить высокий уровень профессионализма и 
готовности курсантов к служебной деятельности.

Материалы и методы
В настоящем исследовании применялся ком-

плекс методов, включающий: теоретические ме-
тоды: анализ научной литературы, синтез, моде-
лирование, анализ образовательной практики. 
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fidelity, including reactions to user actions. Cadets can practice their skills of working with the equipment to 
the point of automaticity, simulating various situations, including abnormal ones, without the risk of damaging 
expensive equipment. The realism of simulators, support for augmented and virtual reality, and a flexible 
feedback system contribute to effective training and skill development. However, the cost of development 
and implementation, as well as the need for constant updating, are factors to consider. The developed 
simulators should have the ability to adjust the complexity of tasks, individualize the learning process, 
consolidate theoretical knowledge and develop cadets’ practical and research skills. The content of the stages 
of development and realization of virtual simulators is presented. The role of blended learning is emphasized, 
its principles and advantages are presented. It is proved that the introduction of virtual simulators in military 
universities significantly increases the effectiveness of education and training of highly qualified personnel.

Keywords: military university, information technology, virtual simulator, didactic functions, virtual image, 
simulators
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Эмпирические методы: наблюдение. 
Результаты исследования и их обсуждение
Важное место в содержании обучения и в фор-

мировании профессиональных компетенций воен-
ных специалистов, отводится освоению умений и 
навыков на основе теоретических знаний, приоб-
ретенных в ходе аудиторных занятий, в том чис-
ле, знаний и опыта из различных областей науки 
и техники. Однако существует ряд причин, снижа-
ющих эффективность обучения и приобретения 
курсантами практических навыков в рамках учеб-
ного процесса [1]:

– в некоторых военных учебных заведениях
нет возможности полностью обеспечить
курсантов необходимыми учебными сред-
ствами, новейшими образцами вооружения
и военной техники, с помощью которых бу-
дущий военный специалист приобрел бы
практические навыки, усвоив при этом ра-
нее полученные теоретические знания;

– изучаемая на практических занятиях воен-
ная техника, зачастую, дорогостоящая, а
бывает и уже устаревшая, нередко в нали-
чии в единственном экземпляре, что пре-
пятствует ее массовому использованию;

– скоротечность протекания исследуемых
процессов в изучаемых объектах может
быть настоль велика, что курсант не успе-
вает зафиксировать и осмыслить произо-
шедшие изменения;

– проведение практических занятий на ре-
альной военной технике, учитывая повы-
шенную опасность объектов вооружения
и военной техники, для обучающихся, не
обладающих устойчивыми практическими
навыками, может быть опасно для их здо-
ровья.

Современные военные вузы активно внедряют 
информационные технологии в учебный процесс, 
ключевую роль в этом играют автоматизирован-
ные дидактические средства, в частности, вирту-
альные симуляторы. Эти мультимедийные при-
ложения представляют собой высокодетализиро-
ванные анимационные имитации, позволяющие 
курсантам взаимодействовать с виртуальными 
моделями сложного физического оборудования. В 
отличие от традиционных методов обучения, где 
доступ к дорогостоящему и часто уникальному 
оборудованию ограничен, виртуальные симуля-
торы предоставляют каждому курсанту неограни-
ченный доступ к виртуальным аналогам, позволяя 
проводить эксперименты и тренировки в безопас-
ной и контролируемой среде. Эти симуляторы 
не просто демонстрируют работу техники – они 
воспроизводят её внешнее устройство с порази-
тельной точностью, включая мельчайшие детали, 
элементы управления и индикаторы. Более того, 
виртуальные модели реагируют на действия поль-

зователя так же, как и реальное оборудование, 
точно отображая физические процессы и послед-
ствия различных манипуляций. Например, симу-
лятор радиолокационной станции может демон-
стрировать изменение параметров сигнала в за-
висимости от погодных условий, а симулятор тан-
ка – влияние рельефа местности на скорость дви-
жения и точность стрельбы. Обучающийся может 
взаимодействовать с виртуальными элементами 
управления, настраивая параметры, выполняя ди-
агностику и даже имитируя нештатные ситуации. 
Это позволяет отработать навыки работы с обо-
рудованием до автоматизма, минимизируя риск 
повреждения дорогостоящей техники и исключая 
потенциально опасные ситуации. Однако, эффек-
тивность виртуальных симуляторов зависит от 
ряда факторов. Качество графики и реалистично-
сти моделирования напрямую влияет на уровень 
вовлечения курсантов. Некачественная графика 
и упрощенная механика могут снизить мотивацию 
к обучению и не дать полного представления о 
работе реального оборудования. Поэтому разра-
ботчики симуляторов стараются использовать пе-
редовые технологии графического отображения, 
физических процессов и алгоритмов искусствен-
ного интеллекта, обеспечивая максимальную ре-
алистичность и интерактивность.

Кроме того, важным аспектом является разра-
ботка системы обратной связи, которая позволяет 
обучающемуся получать мгновенную информа-
цию о своих действиях и их последствиях, а так-
же индивидуальные рекомендации по улучшению 
навыков. В современных симуляторах активно 
применяются элементы дополненной реально-
сти (AR), которые позволяют накладывать вир-
туальные объекты на реальный мир, что делает 
процесс обучения еще более интерактивным и 
увлекательным. Например, курсант может исполь-
зовать планшет для наложения виртуальных схем 
на реальный двигатель, что позволяет изучать его 
устройство и функционирование в контексте ре-
ального объекта. Также активно разрабатываются 
симуляторы, использующие технологии виртуаль-
ной реальности (VR), погружающие обучающего-
ся полностью в виртуальную среду, обеспечивая 
максимальное погружение и реалистичность обу-
чения. Это позволяет отработать навыки работы с 
оборудованием в сложных и стрессовых услови-
ях, подготовляя курсантов к выполнению реаль-
ных боевых задач. Однако не стоит забывать и о 
недостатках – стоимость разработки и внедрения 
таких систем может быть высокой, а также необ-
ходимость постоянного обновления программного 
обеспечения в связи с развитием технологий.

При проектировании виртуальных симуляторов 
необходимо учитывать, чтобы они обеспечивали 
выполнение ряда дидактических функций в учеб-
ном процессе военного вуза [1]:
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– регулировать уровень сложности заданий,
выдаваемых обучающимся;

– индивидуализировать обучение примени-
тельно к способностям, интересам, темпу
работы и уровню подготовки отдельного
курсанта;

– способствовать закреплению знаний, по-
лучаемых курсантами на лекциях, группо-
вых занятиях, упражнениях, лабораторных
и практических занятиях;

– формировать у обучающихся необходи-
мые практические навыки и умения;

– способствовать развитию у курсантов ис-
следовательских навыков и умений.

Применительно к перечисленным функциям 
можно разделить автоматизированные дидакти-
ческие средства на

– информационные (обучающие) средства,
предназначенные для передачи курсантам
новой информации

– контролирующие (экзаменационные) сред-
ства, служащие для контроля и оценки зна-
ний, которыми овладели курсанты

– репетиционные средства, предназначен-
ные для повторения учебного материала с
целью закрепления знаний

– информационно-исследовательские сред-
ства, применяемые для обучения, которое
основано на решении проблем (задач), по-
ставленных перед курсантами преподава-
телем

– тренажерные обучающие средства, ис-
пользуемые для формирования у курсан-
тов необходимых практических навыков и
умений [2].

Оценивание виртуального симулятора, пред-
назначенного для формирования устойчивых про-
фессиональных навыков эксплуатации образцов 
вооружения и военной техники определяется по 
следующим требованиям:
● дидактические требования:

– соответствие методов обучения особенно-
стям формирования у военных специали-
стов профессиональных знаний, умений и
навыков;

– возможность многократного самостоятель-
ного выполнения операций курсантом;

– наглядность обучения;
– самостоятельность и активность курсантов

при работе на виртуальном симуляторе;
– индивидуализация обучения.

● эргономические требования:
– эргономичность виртуального симулятора,

соответствие форм и размеров изображе-
ния на мониторе зрительным возможно-
стям курсанта;

– достаточность информации для формиро-
вания практических навыков;

– возможность формирования навыка за от-
веденное на виртуальном симуляторе вре-
мя согласно гигиеническим требованиям;

● технические требования:
– надежность программных средств вирту-

ального симулятора;
– адекватность функционирования виртуаль-

ного симулятора функционированию ре-
ального объекта изучения;

– соответствие временных режимов выпол-
нения операций на виртуальном симулято-
ре и на реальном объекте;

– возможность реализации программных
средств как для отдельного персонального
компьютера, так и для сети персональных
компьютеров; исключение несанкциониро-
ванных действий курсантов [3].

Необходимо, чтобы предлагаемые к исполь-
зованию в учебном процессе военного вуза симу-
ляторы выполняли все перечисленные функции 
и требования, только в этом случае это положи-
тельным образом скажется на формировании во-
енно-профессиональных компетенций военных 
специалистов.

Качество виртуального симулятора – это ком-
плексное понятие, определяющее его эффек-
тивность и пригодность для обучения. Оно не 
является абсолютным, а представляет собой от-
носительную характеристику, зависящую от мно-
гих факторов и сравниваемую с определенными 
эталонами или ожиданиями. При оценке качества 
учитываются не только технические аспекты, но и 
педагогические, психологические и даже эргоно-
мические. Под соответствием симулятора подраз-
умевается его способность адекватно моделиро-
вать реальный процесс или явление, обеспечивая 
обучающемуся необходимые знания, навыки и 
компетенции в соответствии с поставленными це-
лями обучения. Например, симулятор хирургиче-
ских операций в военных медицинских вузах дол-
жен не только реалистично отображать анатомию, 
но и учитывать тактильную обратную связь, физи-
ческие свойства тканей и инструментов, а также 
предоставлять возможность допускать ошибки и 
анализировать их последствия, что невозможно в 
реальной операционной военного госпиталя.

Уровень качества виртуального симулятора 
определяется путем сравнения его характеристик 
(показателей качества) с эталонными значениями. 
Эти показатели могут включать в себя: реалистич-
ность графики и физики, интуитивность интерфей-
са, наличие различных режимов обучения (напри-
мер, интерактивный тьюториал, свободное иссле-
дование, тестирование), адаптивность к уровню 
подготовки обучающегося, возможность отсле-
живания прогресса и предоставления обратной 
связи, наличие поддержки различных устройств 
ввода (мышь, сенсорный экран, джойстики, специ-



альные манипуляторы), и многое другое. Базовые 
значения могут быть установлены на основе ис-
следований, стандартов или опыта экспертов в 
соответствующей области.

Оценка качества симулятора часто проводится 
с использованием смешанных методов. Это могут 
быть экспертные оценки, анкетирование обучаю-
щихся, количественные метрики (например, вре-
мя выполнения заданий, количество ошибок), а 
также качественные данные, полученные путем 
наблюдения за процессом обучения.

Традиционно большинство требований к про-
граммно-педагогическим средствам, включая вир-
туальные симуляторы, определяется экспертами – 
специалистами в области педагогики, психологии, 
информационных технологий и соответствующей 
отрасли. Однако в последние годы активно разви-
ваются методы формальной оценки, базирующие-
ся на математических моделях и статистическом 
анализе данных. Эти методы позволяют более 
объективно оценить качество симулятора и выя-
вить его сильные и слабые стороны. В будущем 
можно ожидать появления более сложных и точ-
ных методов оценки качества виртуальных симу-
ляторов, которые будут учитывать индивидуаль-
ные особенности обучающихся и адаптироваться 
к изменяющимся требованиям образовательного 
процесса [3].

При разработке виртуальных симуляторов об-
разцов вооружения и военной техники необходи-
мо следовать четкой структуре, которая включает 
в себя несколько этапов.

На первом этапе определяется назначение 
симулятора, его основные задачи и функции. Это 
может включать ознакомление курсантов с внеш-
ним видом и устройством оборудования, получе-
ние навыков проведения подготовительных и за-
ключительных работ, а также моделирование вы-
полнения технологических процессов.

На втором этапе определяются основные 
задачи, которые будут решаться с применением 
данных виртуальных симуляторов:
– ознакомительно-познавательные:

– изучение состава, назначения и режимов
функционирования изучаемого объекта во-
оружения и военной техники;

– получение навыков выполнения подгото-
вительных (заключительных) операций
изучаемой технике:

– выполнение всего комплекса подготови-
тельных (заключительных) операций на
виртуальной модели, отражающей внеш-
ний вид изучаемой техники и реализующей
возможность воздействий на органы управ-
ления;

– контроль полученных навыков, в т.ч. с фик-
сированием ошибочных действий и нару-
шений правил и мер безопасности;

– методическое сопровождение использо-
вания виртуальных симуляторов изучае-
мой техники:

– формирование сценария работы изучае-
мой техники;

– разработка методических материалов по
организации образовательного процесса с
использованием виртуальных симуляторов
изучаемой техники;

– учёт результатов подготовки и допуска к
работе курсантов на реальном объекте из-
учения.

На третьем этапе формируются составные 
модули виртуального симулятора:
– ознакомительный модуль (общие све-

дения об изучаемой техники), включающий:
– внешний вид изучаемой техники и ее со-

ставных частей с указанием названия,
функционального назначения, принципов
действия и основных характеристик;

– проверка знаний курсантов с использовани-
ем разработанных педагогических тестов.

– обучающий модуль (подготовка изучаемой
техники):

– подготовка изучаемой техники к работе, на-
пример, начиная с включения электропита-
ния, запуска обеспечивающих элементов и
т.д.;

– настройка режимов изучаемой техники.
– информационно-аналитический модуль (раз-

мещение виртуального симулятора изучаемой
техники в локальной информационно-обучаю-
щей сети военного вуза);

– использование виртуального симулятора
изучаемой техники при проведении практи-
ческих занятий;

– проведение других видов учебных занятий,
в том числе с использованием технологий
дистанционного обучения;

– справочные материалы, включающие: пол-
ное название виртуального симулятора;
краткое и полное описание работы изуча-
емой техники; фотографии установок / ин-
терактивные ролики; демонстрационный
виртуальный образец изучаемой техники.
А также указание занятий, на которых не-
обходимо применение виртуальных симу-
ляторов изучаемой техники; инструкции по
технике безопасности проведения опера-
ций на изучаемой технике; контактную ин-
формацию; план проведения практических
занятий; календарный план проведения
занятий, а также другую необходимую до-
полнительную информацию, касающуюся
проведения занятий.

На четвертом этапе разрабатывается мето-
дика обоснования структуры учебно-тренажерных 
средств изучаемой техники.

  ISSN: 2713–2838 (online) https://izdanie-nauka.ru

Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2025. Т. 6. № 1 
Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal. 2025;6(1) 25



Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2025. Т. 6. № 1  
Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal. 2025;6(1) 26

  ISSN: 2713–2838 (online) https://izdanie-nauka.ru

Общей задачей моделирования при разработ-
ке симулятора является создание виртуального 
образа, максимально достоверно имитирующе-
го функционирование физического объекта. Для 
обеспечения достоверности виртуального образа 
необходимо, прежде всего, обеспечить визуаль-
ное сходство интерфейса симулятора и его адек-
ватную интерактивную реакцию на управляющие 
воздействия обучающегося, выступающего в роли 
оператора, управляющего объектом вооружения и 
военной техники [2].

Адекватная реакция программы на воздействия 
обучающегося, учитывая сложность физических 
процессов, протекающих в элементах объектов 
вооружения и военной техники, может быть обе-
спечена только при использовании в алгоритме 
программы симулятора математической модели, 
построенной на основе законов физики [1]. Таким 
образом, при проектировании виртуального си-
мулятора реализуются основные положения раз-
работанной методики обоснования параметров 
учебно-тренажерных средств изучаемой техники.

На начальном этапе проектирования формули-
руются основные параметры создаваемого про-
граммного продукта:
– визуальное сходство интерфейса программы

симулятора с пультом управления объекта во-
оружения и военной техники;

– интуитивно понятные приемы воздействия на
органы управления и адекватная, ожидаемая
реакция ассоциируемых с ними графических
объектов интерфейса программы;

– достоверные хронометрические характери-
стики отклика математической модели процес-
сов протекающих в имитируемой схеме;

– схожее с реальным графическое представ-
ление результатов расчета, в виде имитации
работы контрольно-измерительных приборов,
расположенных на пульте управления объекта
вооружения и военной техники;

– адекватная (соответствующая реальной) ре-
акция программы на неправильные (не пред-
усмотренные инструкцией по эксплуатации
объекта вооружения и военной техники) дей-
ствия обучающегося.

На следующем этапе проектирования разраба-
тывается модульная структура виртуального си-
мулятора.

Важным фактором востребованности вирту-
альных симуляторов является способ их создания. 
Для того чтобы интерактивные средства обучения 
широко использовались в массовом порядке, не-
обходимо предоставить разработчику (преподава-
телю), не имеющему навыков программирования, 
соответствующее средство (среду) создания тако-
го рода симуляторов [3].

Также необходимо отметить еще одно преи-
мущество применения виртуальных симуляторов 

– это их использование в комбинированном обу-
чении. Комбинированное (смешанное) обучение
– сравнительно новый вид образования, появив-
шийся лишь в конце 90-х годов прошлого столетия.
Он включает в себя чередование очных и заочных
форм обучения, классические занятия в аудито-
рии совмещаются с дистанционным образовани-
ем. Комбинированное обучение само по себе ин-
тересно тем, что позволяет использовать сильные
стороны традиционной очной формы обучения и
преимущества дистанционных технологий:
– возможность сочетания логического и образ-

ного способов освоения информации;
– активизация образовательного процесса за

счет усиления наглядности;
– интерактивное взаимодействие, которое по-

зволяет, в определенных интервалах, управ-
лять представлением информации: индивиду-
ально менять настройки, изучать результаты,
а также отвечать на запросы программы о
конкретных предпочтениях пользователя. Они
также могут устанавливать скорость подачи
материала и число повторений, удовлетворя-
ющие их индивидуальным академическим по-
требностям.

– гибкость и интеграция различных типов муль-
тимедийной учебной информации [4].

Тренажеры (виртуальные симуляторы) не яв-
ляются обязательными компонентами комплекса 
комбинированного обучения. Они необходимы 
только для тех учебных элементов, для которых 
требования репродуктивной деятельности курсан-
тов не могут быть выполнены с помощью автома-
тизированного учебного комплекса. Комплекс мо-
жет содержать несколько тренажеров. Основное 
их назначение формирование и развитие практи-
ческих умений и навыков, ускоренное накопление 
профессионального опыта. Тренажеры (виртуаль-
ные симуляторы) основаны на математическом 
моделировании объектов и процессов, для них 
пока не существует универсальных инструмен-
тальных средств. Поэтому процесс разработки 
тренажеров – это весьма трудоемкое дело. Одна-
ко их обучающий потенциал весьма высок. Иногда 
тренажеры (виртуальные симуляторы) используют 
и для развития творческих способностей, профес-
сиональной интуиции, т.е. усвоения материала на 
уровне продуктивно-творческой деятельности.

Комбинированное (смешанное) обучение – 
перспективное направление в организации учеб-
ного процесса курсантов и слушателей в связи с их 
временной оторванностью от учебно-материаль-
ной базы военного вуза, например, в ежегодном 
участии в проведении военного парада на Красной 
площади в ознаменование годовщин Великой По-
беды над фашизмом. Также комбинированное об-
учение с применением виртуальных симуляторов 
будет полезно при реализации программ повыше-
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ния квалификации и программ профессиональной 
подготовки военных специалистов для СВО. Для 
повышения эффективности обучения военных 
специалистов СВО умениям и навыкам при подго-
товке и ведении тактических действий необходима 
разработка их компьютерных аналогов, которые 
должны базироваться на современных математи-
ческих моделях тактических действий с учетом бо-
евого опыта, позволяющих не только проигрывать 
варианты тех или иных решений, но и достаточно 
объективно оценивать уровень и качество подго-
товки по должностному предназначению каждого 
участвующего должностного лица [5].

Рассматривая существующие средства и спо-
собы создания и применения виртуальных симу-
ляторов, можно сделать ряд обобщений:
– создание виртуальных симуляторов требует

от их разработчика глубоких навыков програм-
мирования и опыта работы с графическими
средствами моделирования, что не позволяет
специалисту конкретной предметной области
самостоятельно создавать тренажеры [6];

– средства визуального построения виртуаль-
ных симуляторов ограничены, в большинстве
случаев, одной предметной областью.

Заключение
Задача создания виртуальных симуляторов

требует разработки методики обоснования пара-
метров учебно-тренажерных средств образцов 
вооружения и военной техники, а также завер-
шенных алгоритмов, которые позволяет на его 
основе выполнить программирование конкретной 
прикладной задачи с использованием языков про-
граммирования для ЭВМ.

Обучаясь на виртуальных симуляторах, курсан-
ты имеют возможность неоднократно просмотреть 

обобщенную и систематизированную учебную ин-
формацию, полученную из разных источников.

При изучении и выполнении операций про-
граммные средства позволяют возвращаться 
к неусвоенным вопросам, что особенно важно, 
учитывая повышенную опасность эксплуатации 
образцов вооружения и военной техники. Описа-
ние каждого действия сопровождается натурным 
изображением изучаемого объекта, что конкрети-
зирует умозрительное понимание изученного ма-
териала.

Грубые ошибки пользователя могут создать 
так называемую «аварийную ситуацию». Возмож-
ность моделирования подобных нештатных ситу-
аций - одно из достоинств виртуальных тренаже-
ров, так как на физическом (часто дорогостоящем) 
оборудовании подобные действия обучающегося 
не допускаются. При преодолении данных неш-
татных ситуаций формируется психологическая 
устойчивость обучающихся, готовность к их воз-
никновению на реальном объекте изучения.

Каждый из курсантов имеет возможность зани-
маться с отдельной моделью реального объекта 
и имитировать выполнение различных техноло-
гических операций при эксплуатации изучаемой 
техники индивидуально, без вмешательства дру-
гих обучающихся, что вырабатывает у них психо-
логическую устойчивость, способствует развитию 
творческого мышления, воспитывает самостоя-
тельность при принятии инженерно-технических 
решений в случае экстремальных ситуаций, и в 
конечном итоге способствует формированию про-
фессиональных компетенций военных специали-
стов.
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Применение STEM и STEАM в методике химического образования

Аннотация. Статья актуализирует STEM-образование его преимущества и перспективы применения. 
Подчеркивается его важность для повышения мотивации, развития критического мышления, формирования 
исследовательских навыков, развития творческого потенциала, повышения коммуникативных навыков, 
установления междисциплинарных связей, объединяя естественные науки и искусство для решения комплексных 
проблем. Сделан анализ STEM-образования в методике химии, где особое внимание уделено проектированию 
инновационного преподавания в рамках современного школьного образовательного процесса. Эффективность 
STEM и STEАM подходов в обучении химии авторы связывают с фактической реализацией синергии между 
различными областями знаний в образовательном процессе. В статье представлен анализ существующих 
проблемы и векторного развития STEM и STEАM образования в области методики химии для подготовки 
квалифицированных специалистов, будущих учителей химии. Детально описывается использование проектной 
работы, междисциплинарности и исследовательского подхода на практических занятиях со студентами 1-4 
курсов педагогического образования (профиль Химия). Анализируется эффективность применения STEAM-
технологий, включая демонстрационный эксперимент, самоанализ уроков, выполнение творческих заданий 
(конспект-газеты) и исследовательской деятельности студентами. Статья подчеркивает важность сочетания 
теоретических знаний и практических навыков, а также роль личного опыта в формировании профессиональных 
компетенций будущих педагогов.

Ключевые слова: STEM-образование, химия, технология, методика химического образования, инновация, 
авторская методика преподавания химии
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 Application of STEM and STEAM in chemistry education methodology
Abstract. The article actualizes STEM-education its advantages and application perspectives. It emphasizes 
its importance for increasing motivation, developing critical thinking, developing research skills, developing 
creativity, improving communication skills, establishing interdisciplinary links, combining science and art to solve 
complex problems. STEM-education in chemistry methodology is analyzed, where special attention is paid to 
the design of innovative teaching within the framework of modern school educational process. The authors 
attribute the effectiveness of STEM and STEAM approaches in teaching chemistry to the actual realization 
of synergy between different fields of knowledge in the educational process. The article analyzes the existing 
problems and vector development of STEM and STEAM education in the field of chemistry methodology for 

https://doi.org/10.54158/27132838_2025_6_1_29
https://elibrary.ru/lresvf
https://doi.org/10.54158/27132838_2025_6_1_29
https://elibrary.ru/lresvf
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.54158/27132838_2025_6_1_291&domain=pdf&date_stamp=2025-01-31
https://orcid.org/0000-0002-2840-2576
https://orcid.org/0000-0002-2840-2576
https://elibrary.ru/lresvf


Введение
Актуальность темы нашего исследования об-

условлена тем, что в современном мире за по-
следние несколько лет стали реализовываться 
инновации нового характера, связанные с интел-
лектуальным трудом специалиста. Информацион-
но-коммуникационные технологии и креативные 
индустрии претерпевают весьма заметные изме-
нения. В январе 2025 г. был опубликован План 
мероприятий по повышению качества естествен-
но-научного образования в РФ – «Комплексный 
план мероприятий по повышению качества ма-
тематического и естественно-научного образова-
ния на период до 2030 года»1. Данная программа 
включает качественное изменение содержания и 
методики профессиональной подготовки будущих 
специалистов.

Практика показывает, что при изучении дисци-
плин естественно-научного цикла эффективность 
обучения во многом коррелирует с рациональным 
использованием новых педагогических технологий 
и инноваций [1]. Исследователи отмечают наибо-
лее частое применением наличие двух подходов 
STEM и STEАM. Аббревиатура STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) – прини-
мается как «Наука, Технологии, Инженерия, Ма-
тематика», акцентируя, тем самым, внимание на 
практико-ориентированный подход содержания 
образования и структуризацию учебного процесса 
[2; 3]. STEAM выступает как логическое продолже-
ние STEM подхода, включая технологии и гумани-
тарные дисциплины с акцентом на проектную дея-
тельность, практическую направленность и меж- и 
метапредметность, но включая предметы по фор-
мированию художественной культуры и творче-
ства. STEAM (Science, Technology, Engineering, 
Arts, Mathematics) образование представляют со-
бой комплексный подход к обучению, направлен-
ный на развитие критического мышления, творче-
ских способностей и навыков решения проблем у 

1 Об утверждении комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного 
образования на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2024 № 3333-р // СПС КонсультантПлюс. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_491375/

обучающихся.
Таким образом, профессиональная подготов-

ка будущего учителя химии современной школы 
обязательно должна включать в себя элементы 
управления STEM и STEAM подходов, так как они 
способствуют развитию наиболее конкурентоспо-
собных навыков специалиста XXI века: критиче-
ское мышление, решение проблем, сотрудниче-
ство, коммуникативные навыки и др.

Материалы и методы
Теоретические (анализ, обобщение) и эмпири-

ческие (наблюдение, анкетирование, тестирова-
ние, опрос, педагогический эксперимент). Мы про-
должили наше исследование в этом учебном году 
по адаптации будущих учителей химии к педаго-
гической деятельности в период производствен-
ных (педагогических) практик на 3 и 4-х курсах по 
направлению 44.03.01 – Педагогическое образо-
вание, профиль: Химия (и профиль Химическое 
образование) в одном из ведущих вузов страны. 
Многолетний анализ мирового педагогического 
опыта подтверждает наше мнение, что все инно-
вационные реализации передовых идей необхо-
димо начинать с профессиональной подготовки 
молодых специалистов в рамках вузовского обу-
чения.

Литературный обзор
Применение STEM и STEAM подходов в мето-

дике химического образования открывает широ-
кие перспективы для повышения эффективности 
обучения и формирования у обучающихся клю-
чевых компетенций XXI века. STEM-образование 
поощряет развитие креативного и инновационного 
мышления: обучающиеся, которые  постоянно на-
ходятся в поиске новых идей и способов решения 
существующих задач. Кроме того, междисципли-
нарный подход помогает посмотреть на проблему 
с разных сторон. Перспективы применения STEM:

 ● повышение мотивации: проектная деятель-
ность, предполагаемая STEM подходом, зна-
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чительно повышает мотивацию студентов 
за счёт вовлеченности в решение реальных 
задач, создание собственных проектов и по-
лучение ощутимых результатов. Эксперимен-
тальная работа, инженерное проектирование 
и математическое моделирование делают из-
учение химии более наглядным и интересным 
[4];

 ● развитие критического мышления: анализ 
данных, интерпретация результатов экспери-
ментов, построение математических моделей 
– все это способствует развитию критического 
мышления и умению работать с информацией 
[5];

 ● формирование исследовательских навыков: 
STEM подход ориентирован на формирование 
исследовательских навыков, способности к 
постановке гипотез, проведению эксперимен-
тов и анализу полученных результатов;

 ● межпредметные связи: интеграция математи-
ки, физики и информатики в рамках STEM под-
хода позволяет установить прочные межпред-
метные связи и демонстрировать прикладной 
характер химических знаний;

 ● развитие творческого потенциала: включе-
ние искусства в образовательный процесс 
(STEAM) позволяет развивать творческий 
потенциал студентов, способность к креатив-
ному мышлению и нестандартному решению 
задач. Например, создание художественных 
инсталляций, иллюстраций, видеороликов на 
химическую тематику;

 ● повышение коммуникативных навыков: рабо-
та над проектами в группах способствует раз-
витию коммуникативных навыков, умению ра-
ботать в команде и представлять результаты 
своей работы;

 ● междисциплинарный подход: STEAM подход 
позволяет установить междисциплинарные 
связи, объединяя естественные науки и искус-
ство для решения комплексных проблем.

Анализ передового педагогического опыта под-
тверждает целесообразность применения методик 
STEM и STEАM подходов для более оптимального 
и эффективного достижения педагогических цели 
и задач процесса обучения [6; 7].

Отмечаем, что профессиональная подготовка 
учителя химии (как и постдипломное совершен-
ствование мастерства учителя химии) включа-
ет в себя основные компоненты STEM-подхода: 
структурированное процесса обучения, методика 
проведения химического эксперимента, проекты 
химического, химико-экологического, химико-ва-
леологического характера, требующих точного 
выполнения инструкций и алгоритмов. При этом 
необходимо учитывать развитие и дальнейшее 
совершенствование аналитического мышления, 
критичности, умения применять научные методы 

в решении технических задач, как самого обучаю-
щегося, так и, непосредственно, учителя.

В тоже время нельзя не учитывать творческий 
характер педагогической деятельности в рамках 
химического образования. И здесь особый оттенок 
приобретает применение STEAM подхода. STEAM 
признает важность креативных инноваций, визуа-
лизации идей, умения выражать мысли не толь-
ко аналитически, но и творчески. Данный подход 
сочетает научный метод с творческим мышлени-
ем, проектами, предполагающими визуализацию 
идей, нестандартные решения и дизайн (оформ-
ление) ответа или самого проекта. Развитие не 
только рациональных и практических навыков, но 
и творческих способностей, инновационного мыш-
ления, умения выражать идеи визуально и комму-
никативно. Подготовка будущих учителей химии 
ориентировано на создание функциональных и 
эстетичных решений по своей методической теме 
учителя химии, которая формируется на методи-
ческих занятиях по «Дидактическим играм в пре-
подавании химии» и «Теории обучения химии» (1 
курс обучения), «Методике химии» (2 курс).

Два подхода являются близкими друг к другу 
по определению: STEAM подчеркивает развитие 
креативности и инноваций, а STEM делает ак-
цент на рациональных и практических решениях 
в профессиональной подготовке будущих специ-
алистов. STEAM стимулирует визуализацию идей 
и коммуникацию, что важно для презентации ре-
зультатов и сотрудничества. Оба подхода пред-
лагают современные методы обучения, которые 
способствуют лучшему пониманию и применению 
знаний, как показано в таблице 1.
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Результаты исследования и их обсуждение
Как результат такой деятельности – в ходе пер-

вых двух лет обучения у студентов формируется 
авторская методика преподавания химии.

В условиях переориентации образования на 
многоуровневое обучение с адаптивными тех-
нологиями, наше исследование направлено на 
профессиональную подготовку современного учи-
теля, способного к работе в нестандартных ситу-
ациях и обладающего необходимыми професси-
ональными компетенциями. Социум и работода-
тели предъявляют новые требования к выпускни-
кам, что диктует необходимость использования 
вариативных педагогических подходов, таких как 
STEAM. Мы исследуем возможности STEAM как 
инструмента формирования критического мыш-
ления и навыков командной работы. В качестве 
перспективной технологии мы рассматриваем 
STEAM подход, объединяющий науку, техноло-
гию, инженерию, математику и искусство. Особое 
внимание уделяется формированию компетенций 

будущего учителя химии не только по конкретным 
методикам, но и общих исследовательских навы-
ков – анализ, проектирование и формулирование 
исследовательской позиции.

Мы проанализировали методику работы учите-
ля химии в нескольких образовательных организа-
ций. Например, в лицее № 51 города Тольятти Са-
марской обрасти данный подход активно исполь-
зуется на уроках химии. В рамках интегрирован-
ного уроках «химия-биология» в 9 классе ученики 
под курированием со стороны ведущих учителей 
изучили процесс фотосинтеза, химических реак-
ций, происходящих в растениях. Они презентова-
ли результаты своих исследований с применением 
презентаций, видеороликов и / или инфографики. 
При этом общее оценивание включало и художе-
ственное оформление отчетов.

В ходе данного урока использовались следую-
щие принципы STEAM:

 ● Проектная работа: задания ориентированы на 
создание нового продукта – результат чего-то 

Критерии STEM образование STEAM образование

И с т о р и я 
возникновения

Теоретически STEM-образование проявилось 
в 90-х годах ХХ в. (США). С 2001 г. применяется 
как элемент обновления системы подготовки 
инженеров и исследователей в вузах. 
В России развитие STEM образования идет с 
2010 г. после вступления вузов международную 
сеть лидеров образования в области науки, 
технологии и математики (STEM).

В 2006 году STEM-образование 
стало включать дисциплины, 
связанные с творчеством. 
Изменение концепции 
обусловлено добавлением 
пятого компонента Arts, искусство 
к синтезу науки, технологии, 
инженерии и математики.

Р а з в и т и е 
изучения

Активное развитие STEM в вузах США, 
Франции, Великобритании, Австралии, 
Израиля, Китая, Канады, Турции и т.д. 
горизонтально и вертикально, включая 
школьное и дошкольное образование. 
Создание учебных курсов для межпредметных 
исследований. 

Развитие изучения Steam-подхода 
началось в 2006 году. 
Подход сначала внедрился в 
дошкольные учебные заведения. 
Затем STEАM-подход стал 
популярен в вузах. 

У р о в н и 
образования

STEM-подход реализуется в вузах, школьном 
и дошкольном образовании.
В России в технопарках, при вузах или в рамках 
Центров технической поддержки образования 
открывается центры STEM для освоения 
старшеклассниками новых технологий. 

Стала развиваться подготовка 
педагогических кадров. 
Для реализации концепции 
STEAM-образования система 
педагогического образования 
ставит задачу подготовки кадров 
с необходимыми компетенциями, 
среди которых метапредметные 
и проектно-исследовательские 
навыки.

П о д г о т о в к а 
у ч и т ел ь с к и х 
кадров

В вузах реализуются магистерские 
программы STEM-подготовки учителей и 
в дополнительном образовании, а также в 
платных образовательных услугах.

Таблица 1
Сравнительный анализ истории возникновения и развития 

изучения STEM и STEАM – образования
Table 1

Comparative analysis of the history of the emergence and development 
of STEM and STEAM education



нового, решение конкретной проблемы.
 ● Междисциплинарность: интеграция химии с 

другими предметами, обеспечение связи с ре-
альным миром.

 ● Исследовательский подход: ученики сами про-
водили химические эксперименты, анализиро-
вали результаты и делать выводы.

Данный метод применяется в ходе методи-
ческих занятий и мероприятий профессиональ-
ной подготовки будущих учителей химии. Напри-
мер, для студентов 1–4-х курсов по направлению 
44.03.01 – Педагогическое образование, профиль: 
Химия (и Химическое образование). Основная 
ориентация данной работы – это сочетание тео-
ретического и практического компонентов обуче-
ния, практико-ориентированная направленность 
обучения, систематизация и применение в не-
стандартных ситуациях учебного материала при 
выполнении творческих и реальных заданий с 
обязательным учетом личного опыта. Обучающи-
еся 1 курса применяют STEAM-технологию при 
проведении фрагментов уроков и внеклассных 
мероприятий с применением демонстрационного 
химического эксперимента, когда один ученик вы-
ступает в роли учителя, а остальные – в статусе 
учеников и учителей-коллег одновременно. По 
окончанию проводится самоанализ и анализ урока 
/ мероприятия. В ходе практико-ориентированного 
обучения ученики активно участвуют в исследова-
тельской деятельности. Ученики выполняют твор-
ческие задания с применением конспект-газеты в 
рамках STEAM-метода.

Анализируя организацию работы обучающихся 
1-2-х курсов на занятиях по методическим дис-

циплинам мы отмечаем характерные признаки 
STEM / STEAM методов – это проектное обучение; 
использование элементов искусства и научная 
коммуникация.

Как результат применения STEM / STEAM ме-
тодов в профессиональной подготовке будущих 
учителей химии мы отмечаем достаточно успеш-
ное проведение традиционного Фестиваля химии 
в Химическом институте им. А.М. Бутлерова (Кон-
курса методических разработок студентов), засе-
даний РосМО и РосМО+, участие в традиционном 
проекте PRO-наука.

Заключение
Таким образом, мы определили основные на-

правления применения STEM и STEAM методов 
в химическом образовании через профессио-
нальную подготовку будущих учителей химии 
с применением адаптивных технологий. При 
этом необходимо помнить, что методика химии в 
STEM / STEAM образовании должна быть гибкой 
и адаптированной к конкретным потребностям и 
способностям обучающихся (как студентов, так и 
учеников). Использование вариативных методов 
и активного взаимодействия между соучастника-
ми учебно-образовательного процесса являют-
ся ключевым элементом успешной реализации. 
Применение STEM и STEAM-подходов в методике 
химического образования обещает значительное 
улучшение качества обучения и формирование у 
учащихся ключевых компетенций, необходимых 
для успешной жизни в современном мире. Одна-
ко, для эффективной реализации этих подходов 
необходимо решить ряд организационных и мето-
дических задач.
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Современные подходы к инженерно-строительному образованию
 в контексте цифровой трансформации отрасли

Аннотация. В статье на основе анализа современной инженерно-строительной подготовки показано, что 
требуется её совершенствование в условиях цифровой отраслевой трансформации. Приведены компоненты 
инженерного образования, которые необходимы для подготовки инженеров нового типа, способных к работе 
в новых технико-технологических условиях. Показано, что BIM-технология требует, чтобы обучение студентов 
было ориентировано на совместную работу, так как создание BIM-проекта есть результат коллективной 
деятельности специалистов смежных областей. Формировать умение осуществлять совместную работу над 
проектом будущие проектировщики должны на этапе обучения в вузе. Для этого необходимо реализовать 
междисциплинарный подход, основанный на конвергенции педагогических идей, связанных с цифровыми 
технологиями, в процесс проектирования и эксплуатации объектов строительства, который позволит в рамках 
обучения студентов строительных вузов осуществлять практическое взаимодействие с развитыми в плане 
применения цифровых технологий проектными компаниями. Рассматривается организация майнора по 
BIM-технологиям для студентов направления 08.04.01 Строительство, базирующаяся на совместной работе 
преподавателей вуза и практикующих специалистов строительных организаций. Предложен системный 
подход к внедрению BIM-обучения, основанный на шести категориях задач, ориентированных на подготовку 
специалистов в условиях цифровой трансформации отрасли. Авторы анализируют ключевые направления 
подготовки, включая определение потребностей отрасли, разработку образовательных программ и стратегий 
по преодолению образовательных проблем (недостаток вычислительной техники, кадровый дефицит, 
необходимость изменений в организации учебного процесса). Статья актуальна для специалистов в области 
строительного образования и BIM-технологий.

Ключевые слова: инженерное образование, цифровизация строительной отрасли, междисциплинарный 
подход, конвергенция педагогических идей, BIM проекты
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Введение
Одной из актуальных потребностей современ-

ного общества является подготовка специалистов 
высокой квалификации для научно-исследова-
тельской и инженерно-инновационной деятель-
ности по определенным в качестве приоритетных 
направлениям и отраслям экономики в условиях 
их цифровой трансформации. Острота вопроса 
повышается в условиях санкционных вызовов и 
необходимостью активизации отраслевого суве-
ренитета, что требует от технических вузов осу-
ществлять профессиональную подготовку инжене-
ров нового типа, сочетающих профессиональную 
компетентность с высокой культурой творцов-ин-
новаторов, способных решать производственные 
задачи с использованием новейших технологий 
и методов. Интересен подход, когда приводятся 
компоненты инженерного образования, которые 
необходимы именно для подготовки инженеров 
нового типа факторы [1].

К ним относится наличие:
 – интегративных способностей, позволяю-

щих будущим инженерам адекватно и бы-
стро реагировать на запросы современного 
общества и разумно относиться к окружаю-
щей среде;

 – критического мышления, позволяющего де-
лать акцент на проблемах через моделиро-
вание, имитацию и оптимизацию;

 – опыта в области реализации нововведе-
ний, в том числе их проектирование и про-
изводство;

 – опыта в области инженерной деятельности, 
претерпевшей цифровую трансформацию;

 – способности к самообразованию на протя-
жении всей профессиональной деятельно-
сти, а также способности адаптироваться к 
технологическим изменениям на рынке.

Значимость перечисленных требований к ком-
понентам инженерного образования существенно 
повышается в условиях цифровой трансформа-
ции строительного образования и требует совер-
шенствования подготовки инженерных кадров для 
работы в строительной отрасли в условиях ее 
цифровизации. Это обстоятельство определяет 
актуальность темы данной статьи.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ исследований, посвященных роли ин-

женеров в развитии современного общества пока-
зал, что общество с развитой рыночной экономи-
кой нуждается в инженерах не только в качестве 
генераторов идей технических и конструктивных 
параметров будущих изделий, но и в качестве 
специалистов, способных решать вопросы мар-
кетинга и сбыта, учитывать психологию потреби-
теля, а также способных учитывать разного рода 
социально-экономические факторы [2].

При этом отмечается, что современный социум 
живет в век высоких технологий, Четвертой про-
мышленной революции, эпохи Индустрии 4.0. Так, 
в исследовании Л.Н. Кочетковой инженер отож-
дествляется с «человеком техники» и выступает 
олицетворением прогресса [3].

Очевидно, что современная жизнь общества в 
значительной степени зависит от интенсивности 
внедрения цифровых технологий, что способству-
ет повышению значимости инженеров. 

В связи с этим, современные инженеры долж-
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are necessary for training engineers of a new type, capable of working in new technical and technological 
conditions, are given. It is shown that BIM-technology requires that students’ education should be oriented to 
collaborative work, as the creation of a BIM-project is the result of collective activity of specialists of related 
fields. To form the ability to carry out joint work on the project future designers should at the stage of training 
in the university. For this purpose it is necessary to implement an interdisciplinary approach based on the 
convergence of pedagogical ideas related to digital technologies in the process of design and operation of 
construction objects, which will allow in the framework of training students of construction universities to carry 
out practical interaction with developed in terms of the application of digital technologies design companies. 
The organization of a BIM-technologies major for students of 08.04.01 Construction, based on the joint work 
of university teachers and practicing specialists of construction organizations is considered. A systematic 
approach to the implementation of BIM-learning, based on six categories of tasks, specified for the training 
of specialists in the conditions of digital transformation of the industry is proposed. The authors analyze the 
key areas of training, including identification of industry needs, development of educational programs and 
strategies to overcome educational problems (lack of computing equipment, staff shortage, the need for 
changes in the organization of the educational process). The article is relevant for specialists in the field of 
construction education and BIM-technologies.
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ны в равной степени обладать как фундаменталь-
ными теоретическими знаниями, так и практиче-
ским опытом, инженерным чутьем и интуицией. 
Инженеры призваны сокращать разрыв между те-
орией и практикой. Сегодня инженер должен вы-
полнять такие требования, которые традиционно 
не входили в область его профессиональной ком-
петентности. Одновременно с этим ему предъяв-
ляются требования понимания экономических от-
ношений, социальной ответственности, осознания 
всех последствий инженерной деятельности для 
природы и общества.

На всемирном экономическом форуме в Даво-
се в 2016 году в рамках дискуссии «Компетенции 
будущего: чему учиться и как учить» был состав-
лен список из 10 ключевых компетенций будуще-
го на 2020 год. Качества, которые рекомендовано 
развивать человеку, распределились в следую-
щем порядке: 

 ● умение решать сложные задачи, наличие 
критического мышления, способность гене-
рировать креативные идеи;

 ● умение управлять людьми, наличие на-
выков производственной координации, 
наличие эмоционального интеллекта, спо-
собность выражать суждение и принимать 
решения;

 ● способность ориентироваться на клиента, 
умение вести переговоры, наличие когни-
тивной гибкости.

Приведенный перечень компетенций, которые 
в настоящее время принято называть надпрофес-
сиональными (гибкими или soft skilles), опреде-
ляют, насколько успешно будет участие того или 
иного специалиста в рабочем процессе, а также 
насколько высок будет уровень результативности 
его трудовой деятельности. Эти надпрофессио-
нальные компетенции согласуются с теми про-
фессиональными качествами, которыми должен 
обладать современный инженер-проектировщик, 
ориентированный на коллективную работу в еди-
ном информационном пространстве. Эти выводы 
в равной степени относятся и к сфере проекти-
рования строительных объектов, поскольку инве-
стиционно-строительные проекты – есть резуль-
тат коллективного труда при участии большого 
количества специалистов: архитектор, инженер 
генерального плана, инженер-проектировщик се-
тей водоснабжения и канализации, специалист по 
сметам и т.п.

Именно такая модель современного инженера, 
владеющего технологией информационного мо-
делирования, соответствует современным требо-
ваниям в эпоху цифровой трансформации строи-
тельной отрасли. Технология BIM (Building 
Information Modelling – англ.) является в настоя-
щее время одной из перспективных. Уровень ее 
применения в России по данным 2019 года соста-

вил 22%, и она должна использоваться на всех 
этапах жизненного цикла строительного объекта.

С этой точки зрения, согласно исследованиям 
Г.Б. Захаровой, важнейшие качества BIM-специа-
листа должны опираться на междисциплинарный 
подход [4].

В его основе лежит конвергенция педагогиче-
ских идей, связанных с информационными и ком-
муникационными технологиями, разработанная 
в рамках научной школы академика Российской 
Академии Образования, доктора педагогических 
наук, профессора Роберт Ирэны Веньяминовны 
[5].

Эти идеи, будучи реализованными в сфере 
проектирования строительных объектов на базе 
BIM-технологии, позволят перевести строитель-
ную отрасль на новый, цифровой уровень. Тео-
ретические основания этой конвергенции нашли 
отражение в ряде научных исследований [6; 7; 8].

В настоящее время в строительных вузах стра-
ны организация обучения студентов по профиль-
ным предметам (строительные дисциплины) име-
ет специфический характер, с ярко выраженным 
акцентом на курсовое проектирование и самосто-
ятельную работу. Данная модель обучения сохра-
няет свою актуальность и по сей день, однако, в 
свою очередь, необходимы изменения в учебных 
планах и программах учебных дисциплин. Это 
связано с тем, что если ранее делался акцент на 
самостоятельную работу студентов, то BIM-об-
учение должно быть больше ориентировано на 
совместную работу студентов. Работа над BIM 
проектами подразумевает коллективную деятель-
ность специалистов по проектированию из смеж-
ных областей. Формировать умение осуществлять 
совместную работу над проектом будущие проек-
тировщики должны еще на этапе обучения в вузе.

В ходе вузовской подготовки помимо профес-
сиональных знаний и умений, у студента должны 
формироваться поисковые умениями, с тем, что-
бы он был способен оценить найденную информа-
цию на ее качество, релевантность, актуальность, 
полноту и достоверность. Умение вести результа-
тивный поиск и обработку информации является 
одним из требований к профессиональным каче-
ствам специалиста, выдвигаемых на передний 
план в процессе отраслевой цифровизации.

Одновременно с этим, другой важной тенден-
цией мировой экономики является неуклонный 
рост доли проектного управления, которая по 
данным всемирной некоммерческой организации 
PMI (Project Management Institute) к 2030 году до-
стигнет 25 млн. человек. Интерес к образованию в 
области управления проектами подогревается ра-
стущим признанием важного вклада управления 
проектами в конкурентоспособность организации, 
социально-экономическое развитие и индивиду-
альный карьерный рост. Согласно ежегодному 
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глобальному опросу PMI от 2022 года, 55% специ-
алистов говорят, что руководители их организаций 
уделяют первоочередное внимание развитию на-
выков управления проектами.

Указанные тенденции технологического разви-
тия общества должны найти отражение при разра-
ботке новых образовательных программ инженер-
но-строительной подготовки в вузе.

Далее приведены примеры реализации прак-
тики BIM-обучения студентов в некоторых россий-
ских вузах.

В Уральском государственном архитектур-
но-художественном университете (УрГАХУ) раз-
работана междисциплинарная образовательная 
программа «Прикладная информатика в архитек-
туре», в рамках которой осуществляется непре-
рывная коммуникация с организациями проект-
ного и строительного кластера, в результате чего 
происходит постоянная актуализация учебных 
программ, вводятся компоненты современной 
автоматизации и интеллектуализации процесса 
проектирования и связанных с ним смежных дис-
циплин.

В Санкт-Петербургском государственном ар-
хитектурно-строительном университете (СПбГА-
СУ) в рамках факультатива происходит обучение 
студентов совместной работе в BIM проекте. Он 
не является обязательным, поэтому позволяет 
улучшить баланс по числу участников, находится 
за пределами расписания и дает возможность со-
брать в учебную группу архитектора, специалиста 
по конструкциям, водоснабжению и водоотведе-
нию, теплогазоснабжению и вентиляции, электро-
сетям, сметчика и программиста, отвечающего за 
настройку среды общих данных и автоматизацию 
процессов. Проведение подобных занятий на-
правлено на формирование у будущих выпускни-
ков компетенций, необходимых для дальнейшей 
совместной работы над BIM-проектами.

В Санкт-Петербургском горном университете 
(СПГУ) реализована дисциплина «Компьютер-

ная графика в проектировании», рассчитанная 
на студентов, обучающихся по профилю 08.03.01 
«Строительство». Дисциплина позволяет дать 
обучающимся базовые знания и навыки работы 
в Autodesk AutoCAD для выполнения архитектур-
но-строительных чертежей [9].

Реализация BIM-обучения с опорой на междис-
циплинарный подход, позволяет формировать у 
студентов необходимую профессиональную ком-
петентность. Однако шаги по реализации такого 
обучения в большинстве российских вузов еще 
только предпринимаются, поэтому нельзя гово-
рить о массовом внедрении подобных программ. 
Также проводятся научные исследования в дан-
ном направлении.

В рамках исследования А.Д. Вилисовой и Л.И. 
Мироновой рассмотрен междисциплинарный под-
ход в обучении студентов строительных вузов [8]. 
Авторы разработали майнор «Технологии инфор-
мационного моделирования зданий», рассчитан-
ный на обучающихся по направлению подготовки 
08.04.01 Строительство. Майнор ориентирован на 
профессиональные стандарты по строительству и 
проектированию, а также на профессиональный 
стандарт по IT-технологиям:

 – архитектор;
 – руководитель строительной организации;
 – специалист в области оценки и экспертизы 

для градостроительной деятельности;
 – специалист в области инженерно-техниче-

ского проектирования для градостроитель-
ной деятельности;

 – организатор проектного производства в 
строительстве;

 – менеджер по применению информацион-
ных технологий в строительстве.

Темы, изучение которых предусмотрено май-
нором, направлены на формирование у студентов 
компетентности в области BIM-проектирования, и  
представлены в в таблице 1.

Таблица 1
Компоненты профессиональной компетентности, необходимые проектировщикам

 для работы над BIM-проектами

Компоненты 
профессиональной 

компетентности

Содержание профессиональной компоненты в области BIM-
проектирования

Знания Знать особенности информационного моделирования объектов 
строительства с применением специальных компьютерных программ.

Умения Уметь разрабатывать проектную документацию по результатам 
инженерно-технического проектирования.

Опыт
Иметь практический опыт в области разработки архитектурного 
раздела проектной документации в инвестиционно-строительных 
проектах.



Реализацию майнора целесообразно осущест-
влять совместными усилиями профессорско-пре-
подавательского состава вуза и приглашенными 
сотрудниками строительных организаций, специ-
ализирующимися на проектировании с использо-
ванием BIM технологии. Первые читают лекции по 
основным инженерным дисциплинам по направ-
лению подготовки 08.04.01 Строительство, вторые 
проводят практические занятия по применению 
BIM-технологии. Подобный подход позволяет обу-
чающимся комплексно освоить расширенные воз-
можности цифровых технологий в области разра-
ботки информационных моделей зданий.

В работах Г.Б. Захаровой предложено шесть 
категорий задач, которые отражают системный 
подход к внедрению BIM-обучения, позволяюще-
го готовить современных инженеров для работы 
с технологиями информационного моделирования 
[4].

Экстраполяция предложенных типов задач, 
направленных на подготовку специалистов стро-
ительной отрасли в условиях ее цифровой транс-
формации, позволила конкретизировать ключе-
вые направления подготовки, согласно которым 
необходимо:

1) определить в вузах ключевые потребно-
сти, необходимые специалистам;

2) конкретизировать основные умения, ко-
торые должны быть сформированы у будущего 
специалиста к завершению обучения;

3) создать в вузе образовательные структу-
ры, ориентированные на подготовку отраслевых 
специалистов;

4) разработать соответствующие образова-
тельные программы;

5) разработать и внедрить новые курсы для 
обучения слушателей в системе дополнительной 
профессиональной подготовки;

6) разработать стратегии для преодоления 
образовательных проблем, которые неизбежны в 
процессе подготовки.

Ряд таких проблем рассмотрен в статье А.В. 
Хапина и Б.Е. Махиева [9]. Авторы к числу слож-
ностей, тормозящих процесс внедрения BIM-обу-
чения, относят следующее:

1. Необходимость мощной вычислительной 
техники, отвечающей современным требованиям. 
Как показывает практика, проблема создания но-
вой лаборатории для организации BIM обучения 
решается достаточно сложно.

2. Дефицит преподавательских кадров, уме-
ющих использовать программные продукты для 
BIM проектирования. Многие преподаватели на-
равне со студентами строительных вузов нужда-
ются в прохождении BIM-обучения.

3. Необходимость внесения коренных изме-
нений в организацию учебного процесса. BIM-про-
ектирование носит комплексный характер, объ-

единяя в одном проекте специалистов из разных 
направлений: архитектура, сметное дело, инже-
нерные конструкции. 

4. Выбор тематики выпускных работ студен-
тов, обучающихся по направлению «Строитель-
ство». Очевидно, что обучение должно завер-
шиться подготовкой соответствующей исследова-
тельской работы, в которой в полной мере будут 
продемонстрированы знания, умения и опыт ра-
боты в среде информационного моделирования. 
Только при наличии такой итоговой работы можно 
будет судить об уровне сформированности ком-
петентности выпускника в области применения 
BIM-технологии.

Очевидно, что преодоление данных проблем 
позволит дать начало массовой реализации 
BIM-обучения с опорой на междисциплинарный 
подход в российских технических вузах.

Одним из ключевых моментов при реализации 
современных образовательных программ в стро-
ительных вузах является постоянное взаимодей-
ствие с наиболее развитыми в плане применения 
информационных технологий компаниями, в част-
ности, BIM-технологии [10]. Подобные компании 
охотно принимают студентов на практику для вы-
полнения актуальных работ, «воспитывают» себе 
будущих сотрудников. А.С. Лушников полагает, что 
подобная система сотрудничества позволяет раз-
вивать как технические, так и управленческие и 
коммуникативные компетенции в области инфор-
мационного моделирования зданий [11].

В структуре проектной организации, в кото-
рой применяется BIM-технология, должны быть 
специалисты, непосредственно осуществляющие 
управление и координацию проектировочного 
процесса. В частности, к ним относят BIM-коорди-
натора, BIM-мастера, BIM-менеджера. В таблице 
2 представлены основные функции названных 
специалистов.
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Студенты, пришедшие на практику в компа-
нию, занимающуюся BIM-проектированием, будут 
иметь возможность непосредственно общаться с 
BIM-специалистами, видеть их повседневную ра-
боту, оценить уровень их квалификации, и в ко-
нечном итоге понять, способны ли они занимать-
ся подобной работой. Но главная цель подобной 
системы сотрудничества позволяет развивать как 
технические, так и управленческие и коммуника-
тивные компетенции в области информационного 
моделирования зданий.

Активное и систематическое использование 
цифровых технологий должно происходить на 
всех уровнях системы профессионального образо-
вания. Востребованность цифровых технологий в 
сфере образования очевидна – их использование 
позволяет за малые промежутки времени решать 
многофункциональные образовательные задачи:

 – скоростного поиска информации, ее ви-
зуализации, графической интерпретации, 
модификации, обработки, формализации, 
продуцирования, в том числе больших объ-
емов структурированной и неструктуриро-
ванной информации;

 – адаптации информационных систем к но-

вым технико-технологическим условиям;
 – модификации информационных систем без 

замены технических средств;
 – идентификации личности обучающегося 

при организации его образовательной де-
ятельности в условиях легитимного допу-
ска к соответствующим информационным 
источникам;

 – совместного создания информационного 
образовательного ресурса;

 – проверки текстов письменных работ обуча-
ющихся на оригинальность, адекватность 
тематики, научность и грамотность;

 – одновременного участия большого количе-
ства субъектов образовательного процесса 
в web-конференциях и иных профессио-
нальных сетевых сообществах;

 – интеллектуализации информационной дея-
тельности и информационного взаимодей-
ствия между субъектами образовательного 
процесса;

 – организационного управления высокотех-
нологичным оборудованием;

 – автоматизации всех видов контроля ре-
зультатов образовательной деятельности.

№ Специалист Функционал
1 BIM-координатор 

– специалист, 
ответственный 
за организацию, 
согласование работы 
в информационно-
проектировочной среде 
BIM (ИПС)

– координирует совместную работу;
– отвечает за целостность BIM модели;
– предоставляет задания смежным специалистам по 
утвержденным правилам и стандартам;
– формирует заявки на разработку контента в ИПС;
– обучает пользователей приемам работы c BIM и оказывает им 
помощь;
– участвует в формировании стандартов компании и осуществляет 
контроль за их исполнением.

2 BIM-мастер – специалист, 
осуществляющий 
поддержку BIM проектов

– создает BIM контент-семейств, групп и прочих библиотечных 
элементов;
– поддерживает корпоративную библиотеку семейств: контроль за 
документацией и создание примеров использования;
– оказывает поддержку пользователям;
– выполняет адаптацию программного обеспечения на уровне 
шаблонов.

3 BIM-менеджер 
– специалист, 
осуществляющий 
управление, руководство 
процессом BIM-
проектирования на 
уровне компании

– определяет цели и стратегии развития BIM компании;
– руководит разработкой типовых рабочих процессов и стандартов 
предприятия;
– поддерживает BIM технологии предприятия в актуальном 
состоянии;
– руководит процессом разработки программ обучения и 
повышения квалификации сотрудников;
– управляет сотрудниками BIM отдела, участвует в подготовке BIM 
координаторов и внедряет их в проекты;
– работает с экспертами в области BIM-технологии с целью 
разработки новых бизнес-процессов.

Таблица 2 
Перечень основных функций BIM-специалистов
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Заключение
Проведенный анализ показал, что современное 

инженерное образование делает первые шаги, на-
правленные на подготовку инженеров нового типа, 
которые смогут реализовать свои научные знания 
и практический опыт при решении технических за-
дач в условиях совместной работы над проектами 
строительных объектов в процессе цифровизации 
отрасли. Для совершенствования процесса подго-
товки проектировщиков для строительной отрасли 
в условиях ее цифровизации необходимо реали-

зовать междисциплинарный подход, основанный 
на конвергенции педагогических идей, связанных 
с цифровыми технологиями, в процесс проектиро-
вания и эксплуатации объектов строительства. Та-
кой подход позволит организовать обучение сту-
дентов строительных вузов, ориентированное на 
практическое взаимодействие с развитыми в пла-
не применения цифровых технологий проектными 
компаниями, а выпускники строительных институ-
тов будут готовы к работе в условиях цифровой 
трансформации строительной отрасли.
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