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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ  
КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ИХ SOFT SKILLS

Глобализация, развитие информационного общества и другие тенденции современности актуализировали значение soft skills в контексте рынка труда 
и системы высшего образования. На повестке дня современных российских вузов стоит вопрос эффективных методов и технологий формирования и раз-
вития soft skills у студентов. Особое внимание в работе уделено обоснованию возможностей социальной проектной деятельности студентов в контексте 
процесса развития их гибких навыков, связанных с социальными, интеллектуальными, волевыми и лидерскими компетенциями. В качестве примера ис-
пользования социальной проектной деятельности в рамках развития soft skills у студентов приведена практика проектной деятельности студентов института 
социальных наук Алтайского государственного университета. Описаны технологическая цепочка разрабатываемых студентами социальных проектов и 
косвенные результаты освоения комплекса знаний, умений и навыков в области социального проектирования.
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Глобальные изменения в современном мире оказали значительное вли-
яние на трансформацию рынка труда. Человеческий капитал в современных 
реалиях стал одним из ключевых аспектов успеха бизнеса. В этой связи актуа-
лизировалось значение soft skills на рынке труда, чутко реагирующем на глобали-
зацию, развитие информационного общества и другие процессы, происходящие 
в современном обществе [1].

Владение специалистами не только профессиональными умениями и на-
выками, но и soft skills представляется важным и сильным конкурентным преи-
муществом. Обладатели мягких, гибких навыков более успешны в воплощении 
своих карьерных устремлений и самореализации [2]. Динамично развивающаяся 
бизнес-среда определяет свои требования к специалисту и выпускнику вуза в 
частности. Эти навыки сквозные и не связаны с конкретной предметной обла-
стью или специальностью. В самом общем виде наличие гибких навыков можно 
определить как критически важный фактор трудоустройства выпускников самых 
разнообразных направлений подготовки в условиях современного рынка труда, 
их часто называют «навыки будущего».

Описанные выше объективные факторы ставят перед современными вуза-
ми задачу поиска и реализации возможностей формирования и развития у своих 
студентов soft skills. Современный рынок труда не может обеспечить выпускников 
конкретными местами работы с узким набором профессиональных компетенций. 
Динамичное развитие экономики требует от вузов подготовки профессионалов с 
гибким мышлением, способных к саморазвитию [3].

В этой связи приходится, с большим сожалением, констатировать некото-
рую отсталость большинства российских вузов в вопросах формирования и раз-
вития soft skills своих студентов. Этот факт иллюстрирует тезис о существенном 
разрыве между требованиями жизни и сложившимися практиками в системе 
высшего образования [4]. Эффективное формирование soft skills невозможно без 
сконструированных должным образом концептуальных методологических и мето-
дических основ этого процесса.

Среди представителей научного знания исследованием проблем гибких 
навыков в разное время занимались Абашкина О., Баринова О., Гайдученко 
Е., Марушев А., Давидова В., Жадько Н., Чуркина М., Иванов Д., Канардов И., 
Клюковская И., Мирошниченко А.Н., Новиков А.М., Шрайбер А.Н., Чошанов М.А., 
Чуланова О.Л., Павлова Е., Портланд Ю., Сосницкая О., Татаурщикова Д., Шипи-
лов В. Например, Шипилов В. определил сущность понятия «soft skills» и разра-
ботал общие правила его развития [5]. Жадько Н.В., Чуркина М.А. рассматривали 
развитие soft skills в контексте профессиональных межличностных отношений, 

предполагающих включение в рабочий и организационный контексты предпри-
ятия, понимание и представление корпоративных интересов, постановку и ре-
шение профессиональных задач [6]. Канардов И. изучал психологический аспект 
soft skills и относил «к числу социальных навыков умение убеждать, находить 
подход к людям, лидировать, межличностное общение, ведение переговорных 
процессов, работу в команде, личностное развитие, управление временем, эру-
дированность, креативность и др.» [6]. Изучением технологии развития soft skills 
через внеучебную деятельность занимались такие ученые, как Мазниченко М.А., 
Папазян Г.С., Бацунов С.Н., Далибожко А.И. Татаурщикова Д. под soft-skills подра-
зумевала унифицированные навыки и личные качества, которые обеспечивают 
высокий уровень эффективности работы и взаимодействия с другими людьми. 
Автор выделял такие умения, как оказать первую помощь, грамотно управлять 
своим временем, убеждать, а к навыкам относил управление личным развитием, 
ведение переговоров, лидерство и т.д. [7]. Однако необходимо констатировать 
фрагментарность выводов указанных авторов. Научному сообществу еще пред-
стоит осмыслить и разработать концептуальные основы процесса формирова-
ния soft skills у студентов в рамках системы высшего образования.

Ивонина А.И. в своей работе «Современные направления теоретических и 
методических разработок в области управления: роль soft-skills и hard skills в про-
фессиональном и карьерном развитии сотрудников» пишет о возрастающей роли 
soft-skills в процессе профессионального развития, что отмечают исследователи 
и руководители крупных компаний. В профессиональной сфере успех человека 
на 85% зависит от мягких компетенций [6]. Татаурщикова Д. в своем исследова-
нии отмечает, что чем выше человек поднимается по карьерной лестнице, тем 
больше количества унифицированных (то есть мягких навыков) ему необходи-
мо использовать [7]. Достаточно прогнозируемым является экспертное мнение 
Лукьянова Ф., который отмечает, что «мягкие» навыки – это одно из определений 
эмоциональных компетенций (эмоционального интеллекта), без которых никогда 
не добиться успеха ни в жизни, ни в работе. «Soft skills» относятся в основном к 
жизненным навыкам [8].

В рамках рассматриваемой темы необходимо также обратиться к форму-
лировке понятия «социальная проектная деятельность». Луков В. рассматривает 
социальное проектирование как специальное исследование, направленное на 
достижение социально значимой цели и локализованное по месту, времени и 
ресурсам. Целью является создание новой, социально значимой для общества 
ценности, разработка проектов с желаемым состоянием социальной системы с 
учетом наличия необходимых ресурсов [9].
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Существуют разнообразные методики и техники формирования и развития 
soft skills у студентов вузов. Среди них можно назвать деловые игры, кейс-стади, 
имитационные игры и тренинги и т.п. [10]. В данной работе речь пойдет о воз-
можностях социальной проектной деятельности студентов в контексте процесса 
формирования их гибких навыков.

Проектирование как методика обучения давно завоевало лидерские по-
зиции, особенно в рамках системы высшего образования. Современные пре-
подаватели и студенты уже с трудом могут представить себе качественное об-
разование без внедрения проектных методик, в частности подготовки проектов 
социального характера, направленных на решение проблем в различных сферах 
жизни общества.

Описываемый метод создает условия для саморазвития и самообразова-
ния студентов. Посредством проектных технологий стимулируется интерес об-
учающихся к определенным проблемам и способам их решения посредством 
практического применения полученных знаний. В результате участия в разработ-
ке концепции социального проекта студенты:

а) знают: теоретические основы технологии определения перечня имею-
щихся ресурсов и ограничений в рамках поставленных перед социальным проек-
том задач; теоретико-методологические основы разработки концепции социаль-
ного проекта; теоретические основы использования инструментов планирования 
в области реализации социальных проектов;

б) умеют: определять разные виды имеющихся ресурсов и ограничений 
для создания успешного социального проекта; формулировать основные эле-
менты концепции социального проекта: актуальность, цели, задачи, ожидаемые 
результаты и возможные сферы применения; разрабатывать план реализации 
социального проекта;

в) владеют практическими навыками: поиска нормативно-правовых доку-
ментов, необходимых для разработки социального проекта; разработки концеп-
ции социального проекта; использования различных инструментов планирования 
в процессе разработки плана социального проекта.

Важный вклад проектная деятельность вносит и в развитие гибких навыков 
у студентов. Так, Т.Л. Стенина указывает, что «социальное проектирование спо-
собствует формированию исследовательских, коммуникативных и управленче-
ских навыков, а также когнитивных, мотивационно-ценностных, эмоциональных 
и личностных особенностей личности» [11, с. 13].

Итак, помимо формирования узкопрофессиональных компетенций, свя-
занных с содержанием самой системой социального проектирования, процесс 
разработки собственных социальных проектов в рамках групповой работы фор-
мирует у студентов следующие soft skills:

– во-первых, социальные компетенции, связанные с возможностью и спо-
собностью работать в команде: коммуникабельность, грамотную письменную и 
устную речь, умение выступать на публике, эмоциональный интеллект (умение 
распознавать эмоции и мотивы других людей), гибкость и принятие критики, на-
выки невербальной коммуникации (владение жестами, языком тела и самопре-
зентации, уверенность в себе.

– Во-вторых, интеллектуальные компетенции, связанные с личностным 
развитием и стратегическим мышлением: аналитический склад ума, умение 
видеть и решать проблему, хорошую память, обучаемость, креативность, кри-
тическое мышление, умение видеть картину целиком (масштабное мышление), 
внимательность к деталям.

– В-третьих, волевые компетенции, связанные с целеустремленностью и 
способностью работать на результат: управление временем, упорство, стрессоу-
стойчивость, готовность выполнять рутинную работу, дисциплинированность.

– В-четвертых, лидерские компетенции, связанные со способностью ве-
сти за собой команду, вдохновлять и в то же время контролировать: умение при-
нимать решения, сформировать команду, разрешать конфликты, мотивировать и 
вдохновлять, контролировать работу, ответственность, навыки наставничества.

В качестве примера использования социальной проектной деятельности в 
рамках развития soft skills у студентов можно привести практику проектной де-
ятельности студентов института социальных наук Алтайского государственного 
университета в рамках учебного курса «Социальное проектирование и прогно-
зирование». Косвенным результатом освоения студентами знаний, умений и на-
выков в области сущности, основного назначения, структуры и технологий соци-
ального проектирования является формирование и развитие гибких навыков у 
обучающихся.

Тематика проектов непосредственно связана с решением основных соци-
альных проблем в регионе: поддержка молодежи в поиске работы, помощь раз-
ным категориям населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, привле-
чение внимания к проблемам здорового образа жизни и т.д. Ниже представлена 
технологическая цепочка разрабатываемых студентами социальных проектов.

1. Актуальность проекта (обозначается социальная проблема, на решение 
которой направлен социальный проект и ее масштабы).

2. Цель проекта (формулировка цели коррелирует с выявленной социаль-
ной проблемой, она должна быть достижима в рамках данного проекта).

3. Задачи проекта (конкретность и обозримость результата реализации – 
отличительная сторона и главное требование к формулировке задач. При поста-
новке задач главным недостатком следует считать неконкретность и отсутствие 
увязки с реальностью).

4. Целевая группа (группа людей, объединенных общей проблемой, на ре-
шение которой направлен социальный проект).

5. Сроки реализации проекта (конкретное время, на которое рассчитан 
этот проект).

6. Обоснование проекта (характеризует его реализацию в правовом, эко-
номическом, организационном отношениях).

7. Основное содержание проекта (перечень и порядок мероприятий по ре-
ализации проекта).

8. Бюджет проекта (план затрат, необходимых для его исполнения в стои-
мостном выражении).

9. Источники финансирования (инвестиционные, спонсорские, кредитные, 
бюджетные (субсидии, гранты), благотворительные).

10. Предполагаемые результаты и методы их оценки (социальные послед-
ствия реализации проекта, любой социальный проект несет для общества нечто 
большее, чем прямое достижение цели, самой по себе также социально значи-
мой) [12].

В качестве примеров можно рассмотреть несколько социальных проектов, 
разработанных студентами в рамках дисциплины «Социальное проектирова-
ние и прогнозирование». Так, студенты кафедры эмпирической социологии и 
конфликтологии, общей социологии, а также кафедры социальной работы еже-
годно принимают участие в различных конкурсах, посвященных социальному 
проектированию. Одним из последних интересных проектов студентов стал «Эко- 
кафе «Зеленое место»». Социальная инновация данного проекта заключается 
в использовании при продаже продукции экологически чистой и многоразовой 
тары, которой можно будет воспользоваться не только в пределах кафе, но и 
в любом месте. Таким способом люди смогут заменить одноразовую и вредную 
для экологии продукцию на многоразовую (многоразовые трубочки для напитков, 
многоразовый стаканчик для кофе и других напитков, а также многоразовую тару 
для блюд). Студенты практиковали сбор пластиковой тары для переработки в 
общежитии. 

Основная цель любого социального предпринимательства – не только 
получение прибыли, но и помощь людям. Еще одним ярким примером проекта 
студентов института социальных наук является «Школа формирования навыков 
коммуникаций для слепоглухонемых людей «Я могу…»». Данный проект пред-
полагает создание трех основных товаров: структурной технологии обучения 
шрифту Брайля и учебного пособия «Общение без препятствий»; книги сказок, 
напечатанной на шрифте Брайля, для детей с нарушением слуха, зрения, речи; 
удостоверений повышения квалификации для специалистов учреждений образо-
вания и социальной работы, а также сертификатов о прохождении обучающего 
курса для родителей. Социальная инновация проекта заключается в том, что дан-
ный тип школы впервые реализуется в стране, а также процесс обучения носит 
комплексный характер (происходит обучение как письму, так и речи) и строится 
по инновационному подходу, с использованием информационных технологий, как 
в очной, так и в заочной форме с проведением занятий в дистанционной форме. 
Основными потребителями предлагаемых товаров (услуг) будут являться специ-
алисты по социальной работе (для них будет ценно получение опыта работы со 
слепоглухонемыми детьми, а также с профессионалами из других сфер профес-
сиональной деятельности; за счет включения инновационных технология специ-
алист расширяет границы своей профессиональной деятельности), специалисты 
системы образования (обретет необычайный опыт в работе с такой категорией 
детей за счет внедрения инновационных технологий), законные представители 
ребенка с нарушениями слуха, зрения, речи и сами дети в возрасте от 2 до 7 лет 
(улучшение коммуникативных способностей детей, курсы будут способствовать 
их социализации), организация системы социального обслуживания населения и 
системы образования (инновационные подходы к решению социальной пробле-
мы – социализации детей слепоглухонемых в социуме).

На сегодняшний день 60 тысяч детей живут в сиротских учреждениях. Бла-
годаря различным благотворительным программам и помощи государства дети 
одеты в хорошую одежду и обеспечены питанием. Но основная проблема вы-
пускников детских домов заключается в неприспособленности к реальному миру. 
Такую проблематику подняли студенты в проекте «Академия наставничества «Я 
с ТОБОЙ»». Социальная инновация проекта заключается в том, что технология 
обучения специалистов по работе с детьми из сиротских учреждений впервые 
реализуется на территории Алтайского края. Также академия имеет высокую 
мобильность, ее возможность переезжать и проводить тренинги в удобном для 
заказчика месте увеличивает интерес к приобретению услуги у потенциальных 
покупателей. Программа обучения строится по абсолютно новому подходу к ре-
шению проблемы социализации у детей из сиротских учреждений. Программа 
поможет специалисту найти индивидуальный подход к каждому ребенку, чтобы 
его социализация проходила поэтапно, в зависимости от того, когда ребенок 
остался без попечения родителей и с учетом эмоциональной атмосферы, в ко-
торой он рос в семье. В данном проекте предлагается создать три основных про-
дукта (услуги). Первый продукт (услуга) – обучающие тренинги. Его основными 
потребителями будут социальные работники, социальные педагоги и психологи 
из сиротских учреждений. Вторым продуктом (услугой) является учебно-мето-
дическое пособие «Рядом, чтобы помочь». Его основным потребителем будут 
социальные работники, социальные педагоги и психологи из сиротских учреж-
дений, семейные пары, решившие взять на воспитание ребенка из сиротского 
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учреждения. Третьим продуктом (услугой) является кейс-сборник «Нет проблем». 
Основным потребителем данного товара будут являться социальные работники, 
социальные педагоги и психологи из сиротских учреждений, семейные пары, ре-
шившие взять на воспитание ребенка из сиротского учреждения.

Следующий проект разрабатывали студенты-социологи, который затраги-
вал межэтнические коммуникации. Целевой группой проекта «Русско-китайский 
гитарник «Музыка нас связала»» выступали китайские и русские студенты. Ак-
туальность проекта определяется следующим обстоятельством: с введением 
совместных образовательных программ с вузами зарубежных стран появился 
комплекс проблем по адаптации иностранных студентов в российское общество. 
Одной из главных функций университета, а также и обучающихся российских сту-
дентов по работе с иностранными гражданами является обеспечение комфорт-
ного проживания, а также создание толерантной и дружественной атмосферы, 
в которой им будет приятно получать новые знания. Появляется необходимость 
введения более неформальных встреч, которые помогут наладить дружеские 
контакты, создать позитивную и теплую атмосферу, обрести новых друзей и про-
сто приятно провести вечер. В СССР довольно популярны были так называемые 
«квартирники», которые создавались в непринужденной обстановке и предостав-
ляли возможность ближе познакомиться с исполнителями, а музыкантам узнать 
свою аудиторию. Музыка, как всем известно, способна связать людей, преодоле-
вая языковые барьеры. Цель проекта – сплочение китайских и русских студентов 
корпуса «Д» Алтайского государственного университета при помощи проведения 
музыкального вечера. В рамках проектной деятельности студенты разрабатыва-
ли задачи для достижения цели, планировали бюджет, необходимые ресурсы, 

сроки и ожидаемый результат. Командная работа над проблемой, которая их объ-
единяет, позволяет усвоить социальные компетенции.

Интересным можно считать проект студентов экономического факультета, 
которые также осваивали социальную проектную деятельность в рамках дисци-
плины «Социальное проектирование и прогнозирование». Так, их проект «Студия 
Streat-Art» был направлен на решение нескольких задач: во-первых, создать со-
общество уличных художников и повысить уровень их мастерства, квалификации 
и культуры, во-вторых, создать условия для минимизации нелегального стрит- 
арта в г. Барнауле. Данный проект принимал участие в «Интенсиве» от универси-
тета 20.35. Группа студентов (состоящая из экономистов, социолога и дизайне-
ра), помимо непосредственной разработки идеи, в свою проектную деятельность 
включили эмпирическое исследование об отношении жителей г. Барнаула к улич-
ному искусству. 

Работа над концепциями социальных проектов, в том числе представлен-
ных в данной статье, осуществляется в рамках малых групп (2 – 3 человека). 
Преимущества подобной работы заключены в том, что студенты самостоятельно 
и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользо-
ваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 
задач; приобретают коммуникативные умения, работая в группах; развивают у 
себя исследовательские умения; вырабатывают системное мышление.

Итак, уже ставшая традиционной методика социального проектирования 
предстает в новом ракурсе: в контексте широких возможностей эффективно-
го развития soft skills студентов, так необходимых им на современном рынке  
труда.

Библиографический список

1. Кондратюк Т.В. Четвертая промышленная революция: какие компетенции необходимы сотрудникам? Стратегические решения и риск-менеджмент. 2018;  
№ 3: 66 – 79.

2. Чернецова Л.В. Инвестиции в «soft skills» – ключ к успеху. Бизнес и стратегии. 2016; № 4: 73 – 78.
3. Раицкая Л.К., Тихонова Е.В. Soft skills в представлении преподавателей и студентов российских университетов в контексте мирового опыта. Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: психология и педагогика. 2018; Т. 15, № 3: 350 – 363.
4. Бацунов С.Н., Дереча И.И., Кунгурова И.М., Слизкова Е.В. Современные детерминанты развития soft skills. Научно-методический электронный журнал «Концепт». 

2018; № 4: 12 – 21.
5. Шипилов В. Мини-книга «Навыковый коктейль». Soft-skills and Business Administration University. 2015. 
6. Ивонина А.И., Чуланова О.Л., Давлетшина Ю.М. Современные направления теоретических и методических разработок в области управления: роль soft-skills и hard skills 

в профессиональном и карьерном развитии сотрудников. Интернет-журнал «Науковедение». 2017; Т. 9, № 1: 1 – 18. 
7. Татаурщикова Д. Soft skills. Available at: https://4brain.ru/blog/soft-skills 
8. Лукьянов Ф. Твердые и мягкие навыки. Available at: https://delovoymir.biz/2013/02/19/tverdye-i-myagkie-navyki.html 
9. Луков В.A. Социальное проектирование: учебное пособие. Москва: Флинта, 2003.
10. Шрайбер А.Н. Методика формирования soft-skills (мягких навыков) у студентов вузов через систему дополнительного профессионального образования. Мир науки, 

культуры, образования. 2018; № 2 (69): 145 – 146.
11. Стенина Т.Л. Концепция организации социальной проектной деятельности студентов в вузе. Известия Волгоградского государственного педагогического универси-

тета. 2011; № 6 (60): 12 – 17.
12. Колесникова О.Н., Артюхина В.А. Социальное проектирование и прогнозирование. Рабочая программа дисциплины. Available at: http://www.asu.ru/sveden/education/

programs/subject/142650/ 

References

1. Kondratyuk T.V. Chetvertaya promyshlennaya revolyuciya: kakie kompetencii neobhodimy sotrudnikam? Strategicheskie resheniya i risk-menedzhment. 2018; № 3: 66 – 79.
2. Chernecova L.V. Investicii v «soft skills» – klyuch k uspehu. Biznes i strategii. 2016; № 4: 73 – 78.
3. Raickaya L.K., Tihonova E.V. Soft skills v predstavlenii prepodavatelej i studentov rossijskih universitetov v kontekste mirovogo opyta. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby 

narodov. Seriya: psihologiya i pedagogika. 2018; T. 15, № 3: 350 – 363.
4. Bacunov S.N., Derecha I.I., Kungurova I.M., Slizkova E.V. Sovremennye determinanty razvitiya soft skills. Nauchno-metodicheskij `elektronnyj zhurnal «Koncept». 2018; № 4: 

12 – 21.
5. Shipilov V. Mini-kniga «Navykovyj koktejl’». Soft-skills and Business Administration University. 2015. 
6. Ivonina A.I., Chulanova O.L., Davletshina Yu.M. Sovremennye napravleniya teoreticheskih i metodicheskih razrabotok v oblasti upravleniya: rol’ soft-skills i hard skills v 

professional’nom i kar’ernom razvitii sotrudnikov. Internet-zhurnal «Naukovedenie». 2017; T. 9, № 1: 1 – 18. 
7. Tataurschikova D. Soft skills. Available at: https://4brain.ru/blog/soft-skills
8. Luk’yanov F. Tverdye i myagkie navyki. Available at: https://delovoymir.biz/2013/02/19/tverdye-i-myagkie-navyki.html 
9. Lukov V.A. Social’noe proektirovanie: uchebnoe posobie. Moskva: Flinta, 2003.
10. Shrajber A.N. Metodika formirovaniya soft-skills (myagkih navykov) u studentov vuzov cherez sistemu dopolnitel’nogo professional’nogo obrazovaniya. Mir nauki, kul’tury, 

obrazovaniya. 2018; № 2 (69): 145 – 146.
11. Stenina T.L. Koncepciya organizacii social’noj proektnoj deyatel’nosti studentov v vuze. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2011;  

№ 6 (60): 12 – 17.
12. Kolesnikova O.N., Artyuhina V.A. Social’noe proektirovanie i prognozirovanie. Rabochaya programma discipliny. Available at: http://www.asu.ru/sveden/education/programs/

subject/142650/ 
Статья поступила в редакцию 10.06.21

УДК 159.9

Levicheva E.S., MA student, National Research Nizhny Novgorod State University n.a. I. Lobachevsky (Nizhniy Novgorod, Russia), 
E-mail: jane-lightbird@yandex.ru
Dunaeva N.I., Cand. of Sciences (Psychology), senior lecturer, Department of Social Security and Humanitarian Technologies, National Research Nizhny 
Novgorod State University n.a. I. Lobachevsky (Nizhniy Novgorod, Russia), E-mail: nataliadunaeva468@yandex.ru

ASSISTANCE TO STUDENTS WITH DISABILITIES IN OVERCOMING PSYCHOLOGICAL BARRIERS. The article discusses features of socio-psy-
chological adaptation of students with disabilities to conditions of education in higher education. A detailed description of difficulties that arise in students 
and are the reason for contacting a psychologist is given. The article emphasizes the importance of inclusive education, thanks to which students with 
disabilities have the opportunity to actively participate in the life of the educational team and receive timely help from a psychologist. The article summarizes 
the practical experience of organizing inclusive education in Russian universities. The authors of the article offer a program of training sessions aimed at 
overcoming the psychological barriers of students with limited health opportunities. This program is implemented at the Lobachevsky National Research 


