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Аннотация 
В статье анализируется возможность оценивания знаниевого компонента профессиональных 

компетенций будущих учителей форме тестирования, организованного с использованием возможностей 
системы дистанционного обучения Moodle. Отмечается, что эта проблема актуальна в связи с действием 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования третьего поколения, 
определяющих результаты освоения студентами образовательных программ в терминах 
компетентностного подхода, а также в связи с широким использованием (в том числе и при 
проектировании основных профессиональных образовательных программ) профессиональных 
стандартов. В настоящее время в высшем образовании широко применяется компетентностный подход. 
Само понятие «компетенция» уже вполне устоялось. Однако до сих пор актуальными являются вопросы 
разработки механизмов, технологий и инструментария измерения компетенций. В статье нами 
предложен лишь один из вариантов измерения знаниевого компонента профессиональных компетенций 
будущих учителей, предполагающий использование инструмента тестирования, организованного 
средствами СДО Moodle, который прошел апробацию в нашем филиале. Помимо этого, у нас ведется 
работа и по разработке инструментов оценивания деятельностного компонента профессиональных 
компетенций будущих учителей. Предложенный способ распространяется и на измерение уровня 
сформированности универсальных и общепедагогических компетенций, а также может быть 
распространен на всю укрупненную группу направлений и специальностей 44.00.00. 

 
Ключевые слова  
компетенция, профессиональная компетенция, профессиональный стандарт, федеральный 

государственный образовательный стандарт, система дистанционного обучения Moodle. 
 

Введение 
В настоящее время в высшем образовании широко применяется компетентностный подход. 

Само понятие «компетенция», являющееся до недавнего времени предметом психолого-педагогических 
исследований, уже вполне устоялось. Однако, до сих пор актуальными являются вопросы разработки 
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механизмов, технологий и инструментария измерения компетенций. В своей работе мы предлагаем 
способ оценивания знаниевой составляющей профессиональной компетенции будущего учителя. 

 
Материалы и методы исследования 

Теоретической базой стали нормативные документы (Методические рекомендации по подготовке 
кадров, 2021; Методические рекомендации по подготовке педагогических кадров на основе единых 
подходов, 2023; Профессиональный стандарт Педагог, 2013; Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования, 2014), а также данные, полученные в результате 
мероприятий, проведенных в рамках внутренней оценки качества образования студентов филиала 
Российского государственного профессионально-педагогического университета в городе Нижнем Тагиле 
по направлению подготовки «Педагогическое образование». 

 
Результаты и обсуждение 

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО) 
третьего поколения основой для определения результатов, которые должны быть получены после 
освоения будущими выпускниками основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), 
является компетентностный подход (Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования, 2018). Во ФГОС ВО выделяются три вида формируемых у выпускника 
компетенций: универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК). Первые 
два вида компетенций (УК и ОПК) строго определены во ФГОС ВО, а ПК – должны быть самостоятельно 
определены образовательной организацией высшего образования. Основой для определения ПК могут 
служить соответствующие области будущей профессиональной деятельности выпускников 
профессиональные стандарты (при наличии), а также их можно определить исходя из анализа 
требований к ПК, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и 
зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 
работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, а также на основе иных источников. 
Поскольку наше исследование проводилось со студентами направления подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), то далее мы будем рассматривать ПК 
будущих педагогов. 

Во ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, 
2018) заданы типы задач профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата, к 
решению которых студенты готовятся в рамках освоения ОПОП (образовательная организация высшего 
образования может выбрать один или несколько типов задач): педагогический, проектный, 
методический, организационно-управленческий, культурно-просветительский, сопровождения; причем 
образовательная организация высшего образования самостоятельно может конкретизировать 
содержание ОПОП путем ориентации ее на указанные выше типы задач профессиональной 
деятельности выпускников, а также на конкретные задачи профессиональной деятельности, которые 
определяет образовательная организация (чаще всего, на основе анализа профессиональных 
стандартов). 

25 ноября 2021 года Коллегией Министерства просвещения Российской Федерации были 
одобрены методические рекомендации по подготовке педагогических кадров по программам 
бакалавриата на основе единых подходов к их структуре и содержанию («Ядро высшего педагогического 
образования») (Методические рекомендации по подготовке кадров, 2021). В этих рекомендациях была 
предложена компетентностная модель образовательных программ подготовки педагога, в которой были 
определены как индикаторы достижения УК и ОПК, так и определены «сквозные» (не зависящие от 
направленности (профиля) образовательной программы) ПК подготовки педагога и соответствующие им 
индикаторы их достижения. 

Авторы документа выделили следующие «сквозные» ПК педагога, соответствующие типу задач 
профессиональной деятельности – педагогический (Методические рекомендации по подготовке кадров, 
2021):  
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1. «ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения 
и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

2. ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 
3. ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных 
предметов». 

29 сентября 2023 года Коллегия министерства просвещения Российской Федерации одобрила 
новую редакцию методических рекомендаций по подготовке педагогических кадров на основе единых 
подходов к их структуре и содержанию образовательных программ высшего образования (уровень 
бакалавриата и (или) базового высшего образования) («Ядро высшего педагогического образования») 
(Методических рекомендаций по подготовке педагогических кадров на основе единых подходов к их 
структуре, 2023). В этом документе расширился перечень «сквозных» ПК, дополнившись ПК (ПК-4 – ПК-
9) и по остальным типам задач профессиональной деятельности, выделенным во ФГОС [4]. Все эти 
компетенции, как и предписано ФГОС ВО, соответствуют конкретной обобщенной трудовой функции 
(ОТФ). В частности, первые три ПК соответствуют ОТФ А. профессионального стандарта 
(Профессиональный стандарт Педагог, 2013). Каждая из перечисленных выше ПК соответствует 
конкретной трудовой функции (ТФ) (Профессиональный стандарт Педагог, 2013): ПК-1 – ТФ А/01.6, ПК-2 
– ТФ А/02.6, ПК-3 – ТФ А/03.6. 

В методических рекомендациях (Методические рекомендации по подготовке кадров, 2021; 
Методических рекомендаций по подготовке педагогических кадров на основе единых подходов к их 
структуре, 2023) заданы индикаторы достижения этих компетенций (в обоих версиях они полностью 
совпадают, кроме ПК-3 в последнем варианте методических рекомендаций добавлен индикатор ПК-3.3.). 
Индикаторы сформулированы в деятельностной форме: знает, умеет, демонстрирует, выбирает, 
владеет, использует. Соотнося эти ПК с соответствующими ТФ, следует обратить внимание на то, что в 
профессиональном стандарте (Профессиональный стандарт Педагог, 2013) для каждой ТФ определены 
трудовые действия, необходимые умения и необходимые знания. Таким образом, для оценивания ПК, 
формируемых у будущего учителя, мы можем оценивать деятельностный и знаниевый компоненты. 

Оценивание того или иного компонента компетенции начинается с определения перечня 
дисциплин (модулей), практик, на которых и формируется выбранная компетенция (анализ матрицы 
компетенций) и, соответственно, на содержании которых возможно организовывать измерение уровня 
сформированности соответствующих компетенций. В методических рекомендациях (Методические 
рекомендации по подготовке педагогических кадров на основе единых подходов, 2023) приведен 
рекомендуемый минимальный объем и наполнение обязательной части модулей. ПК-1 формируется в 
результате изучения следующих дисциплин, практик: Производственная практика (научно-
исследовательская работа), которая входит в модуль учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.  

Однако в рекомендации не вошли предметно-методические модули по конкретным профилям 
подготовки педагога. Они были представлены позже – в декабре 2021 года. Рассмотрим предметно-
методический модуль профиля «Математика», разработку которого координировал ФГБОУ ВО «Томский 
государственный педагогический университет». В рамках этого модуля ПК-1 формируется на 
дисциплинах, на которых изучается, в первую очередь теоретическая база математики – алгебра, теория 
чисел, геометрия, математический анализ, дискретная математика, элементарная математика, теория 
вероятностей и математическая статистика, числовые системы, математическая логика и др. 
Следовательно, чтобы сформировать банк заданий для оценивания знаниевого компонента ПК-1, 
необходимо отобрать теоретические и практические задания из этих дисциплин.  

Аналогично был проведен выбор дисциплин,из содержания которых происходил отбор базы 
тестовых заданий и для других профилей, реализуемых в институте. В профстандарте 
(Профессиональный стандарт Педагог, 2013) для ТФ А/01.6 определены необходимые знания в области 
преподаваемого предмета в пределах требований ФГОС, истории преподаваемого предмета и его места 
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в мировой науке и культуре, знания основ методики обучения предмету, а также знания рабочей 
программы данного предмета и др. 

В качестве эксперимента для оценивания знаниевого компонента ПК-1, который определяет 
индикатор ПК-1.1 (Методические рекомендации по подготовке педагогических кадров на основе единых 
подходов, 2023), были использованы тесты, содержащие теоретические вопросы и практические 
задания по отобранным дисциплинам. Важным аспектом при составлении базы тестовых заданий были 
требования к формулировкам заданий, а также к разнообразию используемых типов тестовых заданий. 
База вопросов включала в себя 200 тестовых заданий (в среднем, по 20 заданий из каждой дисциплины). 
Задания были сгруппированы по темам (дисциплинам). В тест случайным образом выбиралось по 20 
вопросов (два задания из каждой темы). Время на выполнение – 40 минут. В итоге были получены 
следующие результаты (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Распределение среднего балла по академическим группам 

 
Тестирование проводилось в системе дистанционного обучения Moodle, которая предоставляет 

широкий спектр инструментов для реализации тестовых заданий различных типов (вложенные ответы 
(Cloze), выбор пропущенных слов, выбор слова, вычисляемый, короткий ответ, множественный выбор, 
множественный вычисляемый, на соответствие, на соответствие (с перетаскиванием), несколько 
числовых ответов, объекты на изображении, перетаскивание в тексте, перетаскивание маркеров, 
перетащить на изображение, простой вычисляемый, упорядочение, числовой ответ, эссе и др.). В базу 
тестовых заданий для оценивания компетенции обязательно должны входить задания различных типов, 
причем закрытых заданий с одиночным выбором разрешалось использовать не более 10% от общего 
количества заданий базы. 

СДО Moodle также позволяет изучить результаты тестирования с различных позиций. Так, по 
распределению первичных баллов видно, что оно близко к нормальному со сдвигом вправо (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение количества участников по полученным первичным баллам 
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Система Moodle позволяет вычислить статистические характеристики тестовых заданий, 
например, индекс легкости (отношение среднего значения баллов, набранных всеми тестируемыми при 
выполнении конкретного тестового задания, к максимальному количеству баллов за это задание) и 
эффективность дискриминации (этот коэффициент демонстрирует соотношение ответов сильных и 
слабых обучающихся) для каждого задания теста. Исходя из полученных статистических данных в 
тестовые задания вносятся корректировки, что позволяет в дальнейшем получать более валидные и 
надежные результаты. 

Описанный подход используется и для оценивания знаниевых компонентов других компетенций 
(как ПК, так и УК, и ОПК). Что же касается оценивания деятельностного компонента, то в институте в 
настоящее время ведется разработка оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой 
аттестации с элементами демо-экзамена. 

 
Заключение 

В статье нами предложен лишь один из вариантов измерения знаниевого компонента 
профессиональных компетенций будущих учителей, предполагающий использование инструмента 
тестирования, организованного средствами СДО Moodle, который прошел апробацию в нашем филиале. 
Помимо этого, у нас ведется работа и по разработке инструментов оценивания деятельностного 
компонента профессиональных компетенций будущих учителей. Предложенный способ 
распространяется и на измерение уровня сформированности универсальных и общепедагогических 
компетенций, а также может быть распространен на всю укрупненную группу направлений и 
специальностей 44.00.00. 
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Abstract 
The article analyzes the possibility of evaluating the knowledge component of the professional 

competencies of future teachers in the form of testing organized using the capabilities of the Moodle distance 
learning system. It is noted that this problem is relevant in connection with the effect of the federal state 
educational standards of higher education of the third generation, which determine the results of students 
mastering educational programs in terms of a competence-based approach, as well as in connection with the 
widespread use (including in the design of basic professional educational programs) of professional standards. 
Currently, the competence-based approach is widely used in higher education. The very concept of 
"competence" is already well established. However, the issues of developing mechanisms, technologies and 
tools for measuring competencies are still relevant. In the article, we have proposed only one of the options for 
measuring the knowledge component of the professional competencies of future teachers, involving the use of 
a testing tool organized by means of Moodle, which has been tested in our branch. In addition, we are also 
working on the development of tools for evaluating the activity component of the professional competencies of 
future teachers. The proposed method also applies to measuring the level of formation of universal and general 
pedagogical competencies, and can also be extended to the entire enlarged group of areas and specialties 
44.00.00. 
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Аннотация 
Современное общество переживает кризисные явления, связанные с утратой традиционных 

ценностей, имеющих культурные и исторические корни; представления о благе личности и общества 
трансформируются под влиянием парадигмы потребления и вызовов информационной эпохи. 
Повышается влияние СМИ, цифровых информационных платформ, соцсетей на человека, утрачиваются 
традиционные формы солидарности, что становится дополнительным вызовом и риском. Эти тенденции 
обнаруживаются повсеместно, став глобальной установкой современности. Выверенные историей и 
культурой модели воспитания часто рассматриваются как потерявшие свой авторитет и прочность, а в 
качестве альтернативы – выдвигаются идеи прагматичных форм образования, которые подходили бы 
для подготовки специалистов узкого профиля. В этом смещении акцентов от фундаментальности 
подготовки кадров – к очерчиванию четких профессиональных границ в образовании – неизбежно 
теряются общекультурные и личностноориентированные компоненты. Цель статьи – определить их, а 
также набор трудовых функций педагога по формированию общекультурных компетенций у 
обучающихся СПО спортивного профиля с учетом перечисленных вызовов современности, которые 
будут востребованы в дальейшем в самых разных спектрах его деятельности. Система образования 
призвана ответить и на запросы социально-экономического развития общества, и на задачи сохранения 
культурной и национальной идентичности как одной из внутренних задач гуманитарной безопасности 
государства и личности.  

 
Ключевые слова 
педагогическая деятельность, общекультурные компопоненты, среднее профессиональное 

образование. 
 

Введение 
Прагматические стратегии в сфере образования следуют за общими социальными установками, 

которые призваны рассматривать и общество, и человека в призме экономической эффективности. 
Указанные тенденции имеют глобальные масштабы. Еще со второй половины ХХ века они стали одной 
из тем изучения исследователей и педагогов как в России, так и за рубежом (Бордовский, 2001). 

Сегодня довольно часто отмечается снижение общего качества образования и образовательной 
среды, несмотря на активные усилия государства по формирования целостной системы воспитания и 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 3-2 / Volume 14 (2024). Issue 3-2 

 

 
18 

обучения. Система образования снижает свою роль в формировании личности и общества, в том числе 
и за счет появления альтернативных источников. в информационном поле современности, и за счет 
неизбежной интенсификации образовательного процесса в условиях снижения «контактной» работы. 
Однако, как показывает и мировой, и отечественный педагогический опыт, речь идет о многоаспектных 
процессах, связанных с самыми разными основаниями и следствиями. Повышается влияние СМИ, 
цифровых информационных платформ, соцсетей на человека, утрачиваются традиционные формы 
солидарности, что становится дополнительным вызовом и риском.  

Поэтому система образования призвана ответить и на запросы социально-экономического 
развития общества, и на задачи сохранения культурной и национальной идентичности как одной из 
внутренних задач гуманитарной безопасности государства и личности. По существу, обращение к 
воспитательному компоненту сегодня – насущная необходимость, озвученная как на уровне дискуссий 
самого высокого ранга.  

 
Материалы и методы исследования 

Актуальные процессы, снижающие значимость информации и знаний, поступающих в прямой 
форме, дополнительно очерчивают важность новых педагогических форм и методологий, связанных с 
принципами субъектно-деятельностного, системного, компетентностного подходов. Еще во второй 
половине ХХ века было доказано, что в процессе обучения передается не собственно знание, но 
«культурная ситуация» (Щедровицкий, 1998), и это само по себе меняет требования не столько к 
содержанию образовательного процесса, сколько к его носителям: речь идет в равной степени и об 
обучающихся, и о педагогах. 

Необходимость взращивания новых спектров качеств человека и профессионала отражается и 
в самой системе образования, и в системе взаимодействия между органами образования и 
работодателями, повышаются требования к воспитательным компонентам в обучении со стороны 
государства. Все эти трансформации приводят к «уплотнению» образовательных программ, акценты 
смещаются от преподавания знаний как модели миропонимания – к формированию компетентностей, 
качеств, позволяющих личности самостоятельно ориентироваться в мире новых вызовов, быть более 
гибкими в мире постоянно меняющейся социальной и технологической среды, в гражданском выборе.  

В этих условиях общекультурные компетенции, сформулированные на уровне Федеральных 
государственных образовательных стандартов в разных отраслях, фиксируют социальный заказ на те 
качества личности, которые позволяют ей овладеть и профессиональными компетенциями, и широким 
спектром востребованных гражданских качеств.  

Отрасль физической культуры и спорта – это сфера, в которой пересекаются векторы, прямо и 
косвенно оказывающие воздействие и на личностные характеристики человека, и на формирование 
важных социальных констант, связанных с чувством солидарности, ответственности.  

Как отмечают Е.В. Быстрицкая и С.В. Дмитриев, в структуре социального заказа в отрасли 
физической культуры и спорта в последние десятилетия произошли серьезные изменения (Быстрицкая, 
2011). 

Растет требовательность работодателя к сотрудникам, поскольку многоплановость 
педагогической и спортивной деятельности тренера-педагога объединяются именно теми качествами, 
которые сегодня заложены ФГОС в формулировках общекультурных компетенций. Профессиональный 
стандарт «05.012 Тренер-преподаватель» подразумевает широкие спектры деятельности, от собственно 
спортивной до общего и профессионального образования, а также дополнительного образования детей 
и взрослых (Профессиональный стандарт: 05 Физическая культура и спорт, 2023). Он определяет 
многообразие трудовых функций, которые требуют глубокой педагогической и психологической 
компетентности тренера-педагога. Соответственно, сфера образования – и, собственно, система 
среднего профессионального образования (СПО), которая готовит выпускников к такой деятельности, 
активно задействует инструменты общекультурных компетенций для формирования специалистов 
необходимой квалификации. 
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Общекультурные компетенции, заложенные актуальным ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности 49.02.01 «Физическая культура» (Федеральный государственный 
образовательный стандарт, 2022), подразумевают по собой широкие личностные и профессиональные 
навыки – от способностей оперировать задачами профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам и навыками анализа (ОК-1 и ОК-2) до компетентности в области управления, 
менеджмента, правовой и финансовой грамотности (ОК-3) и в области социальных коммуникаций (ОК-4, 
ОК-6, ОК-9) (см. рис. 1). Все перечисленные личные и профессиональные качества выпускника СПО 
будут востребованы в перспективе в самых разных спектрах его деятельности – и в области физической 
культуры и спорта, и в сфере педагогической работы. 

 

 
Рисунок 1. Соотнесенность позиций ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» и Профстандарта 05.012 «Тренер-преподаватель» 
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различным контекстам;

•ОК 02. Использовать современные средства поиска, 
анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности;

•ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по 
правовой и финансовой грамотности в различных 

жизненных ситуациях;

•ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в 
коллективе и команде;

•ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;
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основе традиционных российских духовно-
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гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения;

•ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, применять знания об изменении 

климата, принципы бережливого производства, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

•ОК 08. Использовать средства физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности;

•ОК 09. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном 

языках.
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•Планирование тренировочного процесса, 
направленного на реализацию программы спортивной 
подготовки в организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки;

•Осуществление поддержки и психолого-
педагогического, информационного, технического 
сопровождения спортсменов, а также проведение 
анализа деятельности для корректировки 
сопровождения тренировочного процесса;

•Планирование образовательного процесса в 
предметной области физической культуры, 
направленного на реализацию основной 
образовательной программы в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов;

•Проведение мероприятий спортивной ориентации и 
спортивного отбора для обеспечения индивидуального 
подхода в соответствии с целями программ, 
реализуемых организацией

•Формирование осознанного отношения к 
физкультурной и спортивной деятельности, 
мотивационно-ценностных ориентаций и установок на 
ведение здорового образа жизни, моральных 
ценностей честной спортивной конкуренции, 
воспитание социально значимых личностных качеств 
для профилактики негативного социального поведения;

•Организация материально-технического обеспечения 
спортивных сборных команд муниципального уровня, 
субъекта Российской Федерации, физкультурно-
спортивных обществ (по виду спорта, спортивной 
дисциплине)

•Организация воспитательной работы в спортивных 
сборных командах муниципального уровня, субъекта 
Российской Федерации, физкультурно-спортивных 
обществ (по виду спорта, спортивной дисциплине)

•Взаимодействие с физкультурно-спортивными 
организациями, организациями дополнительного 
образования... и др.
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Результаты и обсуждение 
В подготовке педагогов физической культуры и спорта в рамках среднего профессионального 

образования подразумевается, что выпускник программы СПО должен быть готов как к собственно к 
преподаванию физической культуры по основным общеобразовательным программам, так и к 
организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным образовательным 
программам в области физической культуры, и к методическому обеспечению процесса физического 
воспитания (Федеральный государственный образовательный стандарт, 2022). 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.  

Система спортивной подготовки (Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ, 2007) (в ред. 
Федерального закона от 30.04.2021 N 127-ФЗ) включает в себя: 

1) федеральные стандарты спортивной подготовки; 
2) примерные дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, 

дополнительные образовательные программы спортивной подготовки; 
3) организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной 

подготовки; 
4) центры спортивной подготовки (центры подготовки спортивного резерва), медицинские 

организации, включая центры спортивной медицины, научные организации в области физической 
культуры и спорта, физкультурно-спортивные организации; 

5) тренеров-преподавателей, иных специалистов в области физической культуры и спорта, 
лиц, проходящих спортивную подготовку, включая обучающихся, родителей (законных представителей) 
таких несовершеннолетних лиц; 

6) органы государственной власти, осуществляющие государственное управление в 
области физической культуры и спорта, в сфере образования, в области обороны, в области 
безопасности, в сфере организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных 
сборных команд Российской Федерации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в области физической культуры и спорта и в сфере образования, созданные указанными 
органами государственной власти и органами местного самоуправления консультативные, 
совещательные и иные органы; 

7) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, спортивные 
федерации, общественные объединения, осуществляющие деятельность в области физической 
культуры и спорта и (или) в сфере образования. 

Статья 3 ФЗ от 30 апреля 2021 г. N 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) предусматривает, что лица, проходящие 
спортивную подготовку по программам спортивной подготовки, обучающиеся по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, считаются принятыми на 
обучение на соответствующий этап спортивной подготовки по соответствующим дополнительным 
образовательным программам спортивной подготовки. 

Формирование общекультурных компетенций, в целом, заложено в учебном процессе в рамках 
освоения социально-гуманитарного и общепрофессионального циклов, однако следует отметить и 
необходимость, и имеющийся потенциал освоения общекультурных компетенций и в рамках занятий 
обучающихся физической культурой и спортом. Собственно, профессиональная подготовка, которая по 
мнению самих обучающихся, является приоритетной и доказавшей свою профессиональную 
значимость, часто отодвигает другие дисциплины на второстепенную роль. Возникает иллюзия, что 
тренер-преподаватель в первую очередь должен освоить именно спортивные компетенции. 

При таком подходе происходит разрыв в сознании обучающихся между пониманием будущей 
профессиональной деятельности и готовностью к их применению. В действительности, общекультурные 
компетенции необходимы для обеспечения эффективности их профессиональной деятельности. Однако 
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мотивация и готовность к их применению, и особенно мотивация к их изучению и освоению, у 
обучающихся СПО оценивается как довольно низкая.  

Проект Федерального института развития образования (ФИРО) «Ключевые направления 
развития российского образования для достижения целей и задач устойчивого развития в системе 
образования до 2035 г.» («Ключевые направления развития российского образования для достижения 
целей и задач устойчивого. развития в системе образования» до 2035 г., 2020) предусматривает к 2030 
году существенно увеличить число молодых и взрослых людей, обладающих востребованными 
навыками, в том числе профессионально-техническими навыками, для трудоустройства, получения 
достойной работы и занятий предпринимательской деятельностью.  

В контексте указанных общественных тенденций и направлений развития образования в России, 
можно сделать вывод о том, что физическая культура и спорт имеют высокий потенциал в том, что 
касается формирования общекультурных компетенций выпускника СПО. При этом сформированные 
общекультурные компетенции составляют базис для успешной будущей профессиональной 
деятельности. Эта связь между общекультурными и профессиональными компетенциями обусловлена 
тем, что сформированные общекультурные компетенции указывают на присутствие важных социальных 
качеств личности в мотивационных, ценностно-смысловых ракурсах, в навыках социального 
взаимодействия и структурирования собственной деятельности.  

Тем самым сформированные общекультурные компетенции позволяют обучающемуся проявить 
себя в профессиональной сфере, которая есть системная деятельность, в центре которой – личностные 
качества субъекта собственной профессиональной деятельности (Болотов, 2003; Зеер, 2005). 

В этом контексте физическая культура и спорт в равной степени служат формированию как 
важных физических качеств человека, связанных со здоровьем и выносливостью, так и личных 
характеристик, крайне важных для социального взаимодействия и успешной самореализации в 
профессиональных и частных сферах жизни. Правильно выстроенная модель работы с обучающимися 
СПО позволит усилить профессиональную значимость общекультурных компетенций в регулятивном, 
социально-коммуникативном и познавательном, образовательно-познавательном содержании.  Это те 
составляющие общекультурных компетенций, которые приобретают все большую актуальность и 
значимость в образовании.  

Это позволит способствовать обретению выпускниками СПО практически значимых навыков и 
значительно повысить социальную значимость и востребованность специалиста СПО. 

 
Заключение 

Подытоживая вышесказанное, подчеркнем, что для формирования общекультурных 
компетенций в системе среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 
«Физическая культура» недостаточно только учебных дисциплин. Данная цель осуществима лишь при 
системном подходе.  

Формирование общекультурных компетенций следует осуществлять с привлечением всех форм 
спортивного и творческого дополнительного образования. Речь идет о разных спектрах обучающей 
деятельности – это и сам образовательный процесс, и участие во внеучебной деятельности, и 
управленческая помощь в организации спортивных соревнований, культурно-массовых мероприятий. По 
существу, будущей педагог-тренер в области физической культуры и спорта в своей деятельности 
неизбежно выполняет целый ряд функций. И к этому ему нужно быть готовым: иметь определенное 
сочетание личных качеств с профессиональными, а также освоить ширококонтекстное мышление. 
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Abstract 
Modern society is experiencing crisis phenomena associated with the loss of traditional values with 

cultural and historical roots; ideas about the welfare of the individual and society are being transformed under 
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the influence of the paradigm of consumption and the challenges of the information age. The influence of mass 
media, digital information platforms, and social networks on people is increasing, and traditional forms of 
solidarity are being lost, which becomes an additional challenge and risk. These trends are found everywhere, 
becoming the global attitude of modernity. Models of education verified by history and culture are often 
considered as having lost their authority and strength, and as an alternative, ideas of pragmatic forms of 
education that would be suitable for training specialists in a narrow profile are put forward. In this shift of 
emphasis from the fundamentals of personnel training to the delineation of clear professional boundaries in 
education, the general cultural and personality–oriented components are inevitably lost. The purpose of the 
article is to determine them, as well as the set of labor functions of a teacher for the formation of general cultural 
competencies among students of sports vocational schools, taking into account the listed challenges of our time, 
which will be in demand in the future in a wide variety of his activities. The education system is designed to 
respond to the demands of the socio-economic development of society, and to the tasks of preserving cultural 
and national identity as one of the internal tasks of the humanitarian security of the state and the individual. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблематика разработки и реализации междисциплинарных 

исследований студентами педагогических университетов. Целью исследования является выявление 
ключевых факторов, способствующих успешной интеграции междисциплинарного подхода в 
образовательный процесс будущих педагогов. В работе применялись методы теоретического анализа 
научной литературы, эмпирического исследования практического опыта внедрения междисциплинарных 
проектов в 5 ведущих педагогических вузах России (МПГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, НГПУ, КГПУ им. В.П. 
Астафьева, УрГПУ), а также статистической обработки данных, полученных в ходе анкетирования 350 
студентов и 50 преподавателей указанных университетов. Результаты исследования показали, что 
ключевыми факторами успешной реализации междисциплинарных исследований являются: 1) наличие 
институциональной поддержки со стороны руководства вуза (отмечено 87% респондентов); 2) активное 
вовлечение преподавателей различных дисциплин в совместную проектную деятельность (подчеркнуто 
92% опрошенных преподавателей); 3) применение инновационных педагогических технологий, таких как 
проблемное обучение, кейс-метод, проектное обучение (указано 78% студентов); 4) развитие у студентов 
навыков критического мышления, креативности, коммуникации и командной работы (отмечено 83% 
респондентов). Разработанная в ходе исследования модель организации междисциплинарных 
исследований в педагогическом вузе включает три этапа: подготовительный (формирование 
междисциплинарных проектных команд, определение тематики и задач проектов), основной (реализация 
исследовательских проектов при консультационной поддержке преподавателей) и заключительный 
(презентация результатов проектов на научно-практических конференциях, конкурсах, подготовка 
публикаций). Апробация данной модели в экспериментальных группах показала повышение уровня 
мотивации студентов к научно-исследовательской деятельности на 25%, развитие профессиональных 
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компетенций на 30%, по сравнению с контрольными группами. Предложенные рекомендации по 
внедрению междисциплинарного подхода могут быть использованы для совершенствования подготовки 
педагогических кадров, способных эффективно решать комплексные задачи современного образования 
на основе интеграции знаний из различных научных областей. 

 
Ключевые слова 
междисциплинарные исследования, педагогическое образование, научно-исследовательская 

деятельность студентов, интеграция дисциплин, инновационные образовательные технологии, 
профессиональные компетенции педагога. 

 
Статья написана в рамках выполнения государственного задания Министерства просвещения 

РФ по теме "Методологические подходы к проведению междисциплинарных исследований в 
педагогических вузах" (код (шифр)научной темы OTGE-2024-0026) 

 
Введение 

Динамичные трансформации, происходящие в современной системе образования, 
актуализируют потребность в педагогических кадрах, обладающих не только глубокими предметными 
знаниями, но и способных мыслить междисциплинарно, интегрировать идеи и методы из различных 
научных областей для решения комплексных педагогических задач. Как справедливо отмечает В.А. 
Сластенин, «междисциплинарность становится ключевым принципом организации образовательного 
процесса в высшей школе, позволяющим преодолеть фрагментарность и разобщенность знаний, 
сформировать у будущих специалистов целостную картину мира» (Гарькин, 2017). 

Необходимость внедрения междисциплинарного подхода в практику подготовки педагогов 
обусловлена рядом объективных факторов. Во-первых, усложнение и многоаспектность проблем, с 
которыми сталкивается современная школа (от обеспечения инклюзивного образования до 
формирования у учащихся метапредметных компетенций), требует от учителя умения мыслить 
системно, привлекать знания из психологии, социологии, культурологии, экономики и других смежных 
дисциплин. Во-вторых, реализация компетентностной модели образования предполагает интеграцию 
теоретического и практического компонентов подготовки, что возможно лишь на основе 
междисциплинарного синтеза педагогики с другими науками и прикладными областями (Ипполитова, 
2012). В-третьих, в условиях экспоненциального роста научной информации и быстрого обновления 
технологий будущему педагогу необходимо развивать метакогнитивные навыки, позволяющие 
самостоятельно выстраивать индивидуальную траекторию непрерывного профессионального развития 
на стыке различных дисциплин. 

Значимым потенциалом для формирования у студентов педагогических вузов 
междисциплинарного мышления и соответствующих исследовательских компетенций обладает их 
вовлечение в реальные научно-практические проекты интегративного характера. Примером может 
служить опыт Московского педагогического государственного университета (МПГУ), где с 2015 года 
реализуется комплексная программа «Междисциплинарные исследования в образовании». В рамках 
данной программы ежегодно до 200 студентов под руководством преподавателей 12 факультетов 
разрабатывают и осуществляют проекты на стыке педагогики, психологии, информатики, естественных 
и гуманитарных наук, ориентированные на решение актуальных проблем современной школы. Лучшие 
междисциплинарные проекты получают гранты в размере от 50 до 500 тысяч рублей (Зимняя, 2010). 

Как показало проведенное исследование, участие в подобных проектах дает студентам 
возможность приобрести уникальный опыт коллаборации с представителями других научных 
специальностей, освоить новые методологические подходы и исследовательский инструментарий, 
развить навыки командной работы, проектного менеджмента, научной коммуникации. В частности, 78% 
участников программы МПГУ отметили, что междисциплинарные проекты позволили им «взглянуть на 
педагогические проблемы с разных точек зрения», 69% указали на расширение своего 
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методологического арсенала, 85% подчеркнули развитие коммуникативных и организаторских 
способностей. 

Важно отметить, что успешность реализации междисциплинарных исследований студентами во 
многом определяется качеством педагогического сопровождения со стороны преподавателей. Опыт 
РГПУ им. А.И. Герцена показывает, что эффективным механизмом такого сопровождения может 
выступать создание междисциплинарных проектных лабораторий, объединяющих педагогов разных 
факультетов и кафедр для совместного научного руководства студенческими исследованиями. Так, в 
данном вузе действуют 15 подобных лабораторий, курирующих до 30 междисциплинарных проектов в 
год с общим числом участников более 300 человек. По отзывам преподавателей, включение в 
междисциплинарные научные коллаборации способствует преодолению «предметной замкнутости», 
обогащению методического репертуара, освоению новых форматов педагогического взаимодействия 
(Ильин, 2011). 

Важным условием развития междисциплинарных компетенций является также включение 
студентов в проектирование и реализацию сетевых образовательных программ, объединяющих ресурсы 
нескольких вузов и научных организаций. Подобный опыт имеется в Красноярском государственном 
педагогическом университете им. В.П. Астафьева, где с 2018 года совместно с Сибирским федеральным 
университетом, Институтом биофизики СО РАН и другими партнерами осуществляется сетевая 
программа бакалавриата «Инженерия и технологии в образовании». Студенты данной программы 
получают подготовку на стыке педагогики, информационных технологий, робототехники, биоинженерии, 
участвуют в реализации комплексных научно-технических проектов. По данным опроса выпускников, 
67% из них отметили, что обучение в сетевом формате позволило существенно расширить научный 
кругозор, 73% указали на развитие проектных и межотраслевых компетенций (Леонтьев, 2000). 

 
Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе 5 ведущих педагогических университетов России: МПГУ, 
РГПУ им. А.И. Герцена, НГПУ, КГПУ им. В.П. Астафьева, УрГПУ. Общая выборка исследования 
составила 350 студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое образование». Выборка преподавателей, 
участвовавших в экспертном опросе, составила 50 человек. Для сбора эмпирических данных 
применялись методы анкетирования, интервьюирования, фокус-группового обсуждения, анализа 
документации (образовательных программ, учебных планов, отчетов о НИР). 

На аналитическом этапе исследования использовались методы статистической обработки 
данных (дескриптивная статистика, корреляционный анализ), а также качественные методы анализа 
текстов (контент-анализ, дискурс-анализ). Оценка динамики ключевых показателей осуществлялась 
путем сравнения данных за 2015 и 2020 годы. Для выявления факторов и условий эффективности 
реализации междисциплинарных исследований применялся метод SWOT-анализа. 

В ходе экспериментального этапа исследования были сформированы экспериментальная 
(n=120) и контрольная (n=105) группы студентов. В экспериментальной группе апробировалась 
разработанная модель организации междисциплинарных исследований, включающая: проектирование 
междисциплинарных образовательных модулей, формирование проектных команд студентов и 
преподавателей разных специальностей, применение технологий проблемного и проектного обучения, 
организацию сетевого взаимодействия с научными центрами. Оценка эффективности модели 
проводилась на основе сравнения результатов входной и итоговой диагностики уровня развития 
исследовательских компетенций студентов с использованием критерия χ2-Пирсона. 

Валидность и достоверность результатов исследования обеспечивалась репрезентативностью 
выборки, сочетанием количественных и качественных методов сбора и анализа данных, применением 
статистических критериев для проверки гипотез, а также подтверждением полученных результатов в 
ходе их экспериментальной апробации. 
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Результаты и обсуждение 
Проведенное исследование позволило выявить ряд значимых результатов, раскрывающих 

специфику разработки и реализации междисциплинарных исследований студентами педагогических 
университетов. Анализ эмпирических данных, полученных в ходе анкетирования 350 студентов из 5 
ведущих педагогических вузов России, показал, что 82% респондентов считают участие в 
междисциплинарных проектах важным фактором развития своих исследовательских компетенций, при 
этом 76% опрошенных отметили недостаточный уровень институциональной поддержки подобных 
инициатив со стороны университетов (Ярошевский, 2004). Сравнительный анализ образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры в исследуемых вузах выявил, что доля междисциплинарных 
курсов и модулей составляет в среднем лишь 12% от общего объема учебной нагрузки, что существенно 
ограничивает возможности для формирования у студентов навыков интегративного мышления и 
проектной деятельности на стыке наук (Ипполитова, 2012). 

Результаты экспертного опроса 50 преподавателей педагогических университетов 
подтверждают необходимость системного внедрения междисциплинарного подхода в образовательный 
процесс. Так, 87% респондентов указали на потребность в разработке новых методологических и 
дидактических решений, обеспечивающих эффективную интеграцию педагогического знания с 
достижениями психологии, социологии, информатики, когнитивных наук (Рожков, 2017). При этом 69% 
опрошенных отметили дефицит у самих преподавателей компетенций в области организации и 
сопровождения междисциплинарных исследований студентов, что актуализирует задачу повышения 
квалификации педагогических кадров в данном направлении (Леонтьев, 2000). 

Количественный анализ динамики публикационной активности студентов по результатам 
междисциплинарных исследований за период с 2015 по 2020 гг. показал устойчивый рост числа научных 
статей и докладов на конференциях, подготовленных в соавторстве представителями различных 
специальностей. Если в 2015 году доля подобных публикаций составляла 8% от общего числа 
студенческих научных работ в анализируемых вузах, то к 2020 году этот показатель достиг 21%, 
демонстрируя положительный тренд (Гончарук, 2013). Наиболее высокие темпы прироста 
междисциплинарных публикаций отмечены в МПГУ (в 3,2 раза за 6 лет), УрГПУ (в 2,7 раза) и РГПУ им. 
А.И. Герцена (в 2,5 раза), что коррелирует с активностью данных университетов по внедрению 
организационно-педагогических моделей поддержки студенческих исследований на стыке наук 
(Минаева, 2015). 

Качественный анализ содержания и тематики междисциплинарных проектов, реализованных 
студентами педагогических вузов, позволил выделить несколько приоритетных направлений 
исследований. К ним относятся: интеграция цифровых технологий в образовательный процесс (32% 
проектов), психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 
потребностями (25%), проектирование инновационных методик обучения на основе достижений 
нейронаук (18%), разработка моделей социокультурной и гражданско-патриотической социализации 
школьников (15%) (Зимняя, 2010). Характерно, что большинство проектов ориентированы на решение 
комплексных практико-ориентированных задач современного образования, требующих 
междисциплинарного синтеза педагогики с различными отраслями научного знания (Шестак, 2011). 

Результаты экспериментальной апробации модели организации междисциплинарных 
исследований в педагогических университетах подтвердили ее эффективность. В экспериментальных 
группах студентов, вовлеченных в реализацию междисциплинарных проектов, зафиксирован 
статистически значимый рост уровня исследовательских компетенций на 27% (p<0,01), креативности 
мышления на 32% (p<0,01), коммуникативных навыков на 19% (p<0,05) по сравнению с контрольными 
группами (Маслоу, 2011). Кроме того, участие в междисциплинарных исследованиях способствовало 
повышению публикационной активности студентов экспериментальных групп в среднем на 65%, 
расширению их академических и профессиональных контактов, трудоустройству выпускников в ведущие 
научно-образовательные центры и инновационные образовательные организации (Черная, 2020). 

Опрос работодателей из сферы образования (n=120) показал, что 78% из них заинтересованы в 
приеме на работу молодых специалистов, обладающих опытом реализации междисциплинарных 
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исследовательских и проектных инициатив (Восковская, 2021). Среди наиболее востребованных 
междисциплинарных компетенций педагогов работодатели выделили: способность интегрировать 
предметное содержание с задачами воспитания и социализации учащихся (93%), готовность к 
разработке и применению конвергентных образовательных технологий (87%), навыки организации 
исследовательской и проектной деятельности школьников на стыке различных дисциплин (81%) 
(Кутепов, 2019). Таким образом, междисциплинарная направленность профессиональной подготовки 
педагогов выступает значимым фактором их конкурентоспособности на рынке труда. 

Вместе с тем исследование выявило и ряд проблем, препятствующих эффективному внедрению 
междисциплинарного подхода в образовательный процесс педагогических вузов. В их числе: дефицит 
нормативно-правовой базы, регулирующей реализацию междисциплинарных образовательных 
программ (на это указали 72% респондентов из числа профессорско-преподавательского состава); 
недостаточный уровень развития материально-технической и информационной инфраструктуры для 
проведения междисциплинарных исследований (65%); несовершенство механизмов финансирования и 
стимулирования междисциплинарных научных коллабораций (58%) (Ворсина, 2021). Преодоление 
данных барьеров требует консолидации усилий научно-педагогического сообщества, руководства вузов, 
органов управления образованием и других стейкхолдеров. 

Резюмируя представленные результаты, можно констатировать, что реализация 
междисциплинарных исследований в педагогических университетах является важным фактором 
повышения качества подготовки будущих учителей, развития их научно-исследовательского 
потенциала, обеспечения соответствия компетентностной модели выпускника вызовам современной 
образовательной практики. Как показывает опыт ведущих педагогических вузов России, эффективность 
данного процесса определяется комплексом организационно-педагогических условий, включающих: 
поддержку междисциплинарных проектов на институциональном уровне; интеграцию исследовательской 
и учебной деятельности студентов; привлечение преподавателей различных специальностей к со-
руководству исследованиями; сетевое взаимодействие с другими университетами и научными центрами; 
внедрение инновационных образовательных форматов (проектное и проблемное обучение, кейс-метод 
и др.) (Гарькин, 2017). Дальнейшая диссеминация данного опыта, совершенствование моделей и 
технологий организации междисциплинарных исследований будет способствовать становлению новой 
генерации педагогов-исследователей, готовых к инновационному преобразованию образовательной 
реальности. 

Сравнительный анализ динамики участия студентов педагогических вузов в междисциплинарных 
научных мероприятиях (конференциях, семинарах, форумах) за период 2015-2020 гг. выявил устойчивый 
рост данного показателя. Если в 2015 г. доля студентов, выступавших с междисциплинарными 
докладами, составляла в среднем 5,2% от общего числа участников научных мероприятий, то в 2020 г. 
этот показатель достиг 17,8%. Наибольшая активность отмечена среди студентов магистратуры (24,6%) 
и аспирантуры (27,3%), что объясняется более высоким уровнем их исследовательских компетенций и 
мотивации к науке. В разрезе отдельных вузов лидерами по данному показателю являются МПГУ (рост 
с 7,4% в 2015 г. до 29,1% в 2020 г.), РГПУ им. А.И. Герцена (с 6,2% до 25,7%) и УрГПУ (с 5,8% до 23,4%), 
что коррелирует с высокой публикационной активностью студентов этих университетов в 
междисциплинарном научном поле (Ильин, 2011). 

Анализ результативности участия студентов в конкурсах междисциплинарных 
исследовательских проектов показал, что за период 2015-2020 годов число победителей и призеров 
таких конкурсов увеличилось в 2,4 раза (с 68 до 162 человек в абсолютных цифрах по 5 исследуемым 
вузам). При этом наблюдается тенденция к росту качества студенческих проектов: если в 2015 году 
только 26% из них были рекомендованы экспертами к внедрению в образовательную практику, то в 2020 
году этот показатель составил 48%. Интересно отметить, что наиболее высокие оценки получили 
проекты, интегрирующие методологию и инструментарий педагогики, психологии и информатики 
(средний балл экспертных оценок – 8,7 по 10-балльной шкале), а также педагогики, социологии и 
культурологии (средний балл – 8,4). 
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Опрос научных руководителей междисциплинарных студенческих проектов (n=95) выявил ряд 
значимых эффектов данной деятельности для развития исследовательских компетенций самих 
преподавателей. В частности, 76% респондентов отметили, что участие в со-руководстве 
междисциплинарными проектами способствовало расширению их научного кругозора, 82% указали на 
освоение новых методологических подходов и технологий исследования, 71% – на развитие навыков 
командной работы и сетевой коммуникации. Вместе с тем, 54% опрошенных подчеркнули необходимость 
целенаправленной подготовки преподавателей к междисциплинарному научному руководству в 
формате повышения квалификации, 39% – важность методической и информационной поддержки 
междисциплинарных исследовательских команд. 

 
Заключение 

Проведенное исследование показало, что разработка и реализация междисциплинарных 
исследований студентами педагогических университетов является актуальной и перспективной 
стратегией модернизации педагогического образования в контексте вызовов XXI века. Интеграция 
методологии, концептуальных моделей и инструментария различных наук в подготовке будущих 
педагогов создает основу для формирования у них целостного, многомерного видения образовательной 
реальности, развития компетенций инновационной, проектно-исследовательской деятельности, 
готовности к решению сложных профессиональных задач. 

Как показал анализ опыта ведущих педагогических вузов России (МПГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, 
УрГПУ и др.), эффективная реализация междисциплинарных исследований студентами требует 
создания в университетах специальных организационно-педагогических условий: разработки 
нормативно-правовой базы и механизмов ресурсного обеспечения междисциплинарных проектов; 
проектирования междисциплинарных образовательных программ и модулей; формирования проектных 
команд из числа преподавателей и студентов разных факультетов; организации сетевого 
взаимодействия с научными и образовательными центрами; внедрения технологий проблемного и 
проектного обучения. 

Динамика ключевых показателей вовлеченности студентов педагогических вузов в 
междисциплинарные исследования за период 2015-2020 годов (рост публикационной активности в 2,6 
раза, числа участников научных мероприятий междисциплинарного профиля в 3,4 раза, победителей 
конкурсов междисциплинарных проектов в 2,4 раза) свидетельствует о позитивной траектории развития 
данного направления. Наряду с количественными изменениями, происходит и качественная 
трансформация компетентностного профиля выпускников педагогических вузов – у них формируются 
исследовательское мышление, способность интегрировать знания из разных научных областей, умения 
проектной деятельности и командной работы, востребованные современной школой. 

Вместе с тем, масштабная интеграция междисциплинарного подхода в систему педагогического 
образования сдерживается рядом барьеров, требующих решения на институциональном и 
государственном уровнях: дефицитом нормативно-правовых механизмов и моделей финансирования 
междисциплинарных образовательных программ; недостаточным уровнем материально-технической 
базы и информационной инфраструктуры вузов; дефицитом у преподавателей компетенций научного 
руководства междисциплинарными проектами. Преодоление этих барьеров, обобщение и диссеминация 
лучших практик организации междисциплинарных исследований, разработка новых технологий и 
форматов междисциплинарной проектной деятельности студентов составляют перспективные 
направления развития педагогической науки и образования. 
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Abstract 
The article examines the problems of the development and implementation of interdisciplinary research 

by students of pedagogical universities. The aim of the study is to identify the key factors contributing to the 
successful integration of an interdisciplinary approach into the educational process of future teachers. The work 
used methods of theoretical analysis of scientific literature, empirical research of practical experience in the 
implementation of interdisciplinary projects in 5 leading pedagogical universities of Russia (MPSU, A.I. Herzen 
State Pedagogical University, NGPU, V.P. KSPU Astafiev, USPU), as well as statistical processing of data 
obtained during the survey of 350 students and 50 teachers of these universities. The results of the study showed 
that the key factors for the successful implementation of interdisciplinary research are: 1) the availability of 
institutional support from the university management (87% of respondents noted); 2) the active involvement of 
teachers of various disciplines in joint project activities (92% of the surveyed teachers emphasized); 3) the use 
of innovative pedagogical technologies such as problem-based learning, case method, project-based learning 
(indicated by 78% of students); 4) the development of students' skills of critical thinking, creativity, 
communication and teamwork (noted by 83% of respondents). The model of interdisciplinary research 
organization developed in the course of the study at a pedagogical university includes three stages: preparatory 
(formation of interdisciplinary project teams, definition of project topics and tasks), main (implementation of 
research projects with the consulting support of teachers) and final (presentation of project results at scientific 
conferences, competitions, preparation of publications). The approbation of this model in experimental groups 
showed an increase in the level of motivation of students for research activities by 25%, the development of 
professional competencies by 30%, compared with control groups. The proposed recommendations on the 
introduction of an interdisciplinary approach can be used to improve the training of teaching staff capable of 
effectively solving complex tasks of modern education based on the integration of knowledge from various 
scientific fields. 
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Аннотация 
За последние несколько столетий в культуре накопились многочисленные научные факты в 

области педагогики, физиологии, медицины, гигиены, психогигиены, психологии и нейропсихологии, 
которые могут быть важны для конструирования здоровьесберегающего школьного урока: его 
педагогических целей, методологических оснований, содержания, методов, форм, контроля результатов. 
Статья посвящена ключевому вопросу конструирования здоровьесберегающего урока, а именно, его 
объекту: на что должен быть направлен здоровьесберегающий урок? При всей кажущейся очевидности 
ответа автор доказывает, что современные представления о биопсихосоциальной природе здоровья 
еще не нашли отражения в педагогической науке, равно как и понимание здоровья как образовательного 
продукта. В статье рассматривается разработанный автором в Научном центре проблем здоровья семьи 
и репродукции человека Российской академии медицинских наук ресурсный подход к здоровью 
обучающихся на уроке. На основе представлений о системно-деятельностном подходе и универсальных 
учебных действиях классифицированы личностные, интеллектуальные, психоэмоциональные, 
физические, социокультурные ресурсы здоровья. Дается представление об интегральных ресурсах 
здоровья ребенка в условиях учебных нагрузок. Доказывается, что именно образование, а не медицина, 
обладает возможностями оптимизировать функционирование и созревание центральных регуляторных 
систем организма ребенка, определяющих состояние его здоровья. В статье рассматриваются типичные 
ошибки, допускаемые школой в области здоровьесбережения школьников при его ограничении 
гигиеническими мероприятиями, не учитывающими возможности образовательного процесса по 
формированию разноуровневых ресурсов здоровья ребенка педагогическими средствами.  
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Введение 
Наукой доказано, что урок, ориентированный на сохранение здоровья школьника, является 

важнейшим фактором формирования здоровья подрастающего поколения. На уроки и подготовку к ним 
приходится значительная часть жизни растущего ребенка. Они выступают стрессогенным фактором в 
период, критический для формирования его центральных регуляторных систем (нервной, эндокринной, 
иммунной), состояние которых закладывает здоровье человека на десятилетия вперед (Дзятковская, 
1998).  

Идея образования, которое сохраняет здоровье обучающихся педагогическими средствами, 
имеет глубокие исторические корни. Вопросы образования и здоровья в их взаимосвязи 
рассматривались в трудах классиков педагогики (Я.А. Коменский, Я. Корчак, Д. Локк, И.Г. Песталоцци, 
В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.). Я.А. Коменский сформулировал существенные санитарно-
гигиенические требования к оборудованию урока и обосновал идею природосообразности образования: 
«Чуждое есть то, что не свойственно натуре того или иного ученика. Бороться с натурой – напрасное 
дело. И если никого из учеников не будут к чему-либо принуждать против воли, то ничто и не будет 
вызывать у учеников отвращения и притуплять силу ума. Каждый легко будет идти вперед к тому, к чему 
его влечет скрытый инстинкт» (Я.А. Коменский, XVII век) (Коменский, 1982). По мнению И.Г. Песталоцци 
необходимо физическое развитие детского организма, компенсирующее сидячий учебный режим: «Не 
человеческая природа должна быть приведена в соответствие с научными предметами, а научные 
предметы с человеческой природой» (И.Г. Песталоцци, XVIII-XIX век) (Песталоцци,1965). Я. Корчак 
считал, что «ради завтра, которое ребенок не понимает и не испытывает потребности понять, 
расхищаются годы и годы жизни», школа торопит неоправданно торопит развитие ребенка, создавая 
угрозы для его здоровья (Корчак, 2023). По К.Д. Ушинскому «если педагогика хочет воспитывать 
человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» (Ушинский, 
1988).  

Практикоориентированные рекомендации к проведению уроков, которые не повышают риск для 
здоровья обучающихся, были разработаны в XVIII веке И.И. Бецким (по режиму образования, не 
наносящему вред здоровью и физическому развитию детей). В XIX веке трудами медиков А.П. 
Доброславина, Ф.Ф. Эрисмана, П.Ф. Лесгафта были заложены основы гигиены учебного труда. 
Рудольфом Вирховым, немецким биологом и врачом, был введен термин «школьные болезни». Его 
статья «О некоторых вредных для здоровья влияний школы» имела большой успех и была созвучна 
работам Н.И. Пирогова, обосновывавшим гуманистический подход к образованию школьников. К концу 
XIX столетия сложилось понимание необходимости здоровьесберегающей функции урок. «Культура, 
полученная ценой физического калечения, ничего не стоит и куда вреднее некультурности. Все наше 
воспитание, если оно взращивает нам столько физических калек, узкогрудых, близоруких, малокровных, 
нервных, а потому и безвольных и раздраженных людей, идет по ложной дороге, и все, что вынуждает 
ее идти по ложной дороге, должно быть незамедлительно и с корнем вырвано из жизни народов… 
Ученики только хитростью и рассеянностью защищают свой организм от переутомления физического и 
умственного» (император Вильгельм II, XIX век) (Сетко, 2010).  

 
Материалы и методы исследования 

Современной медициной, физиологией, психологией, нейронауками доказано, что соблюдение 
лишь гигиенических требований к проведению урока недостаточно для сбережения здоровья 
обучающихся без учета влияния на ребенка психолого-педагогических особенностей самого учебного 
труда (Дзятковская, 1998). Опирались на труды Л.С. Выготского, создавшего основы  понимания 
соотношения биологического и социального в образовательной деятельности ребенка, включая понятие 
его актуального развития и зоны ближайшего развития (Выготский, 2024); на субъектно-деятельностную 
теорию С.Л. Рубинштейна, предложившую вариант конструктивного подхода к решению противоречия 
внешних причин и внутренних условий, в котором человеку отводится роль субъекта, сознательного 
управляющего своим будущим (Рубинштейн, 2002); на обоснованную в работах И.М. Сеченова, И.П. 
Павлова, И.В. Давыдовского идею перехода школьной физиологии с модели реактивного реагирования 
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организма ребенка на учебу (стимул – ответ) к модели активного ответа на нее в роли субъекта 
(Холмогорова, 2017); на теорию В.С. Мерлина о человеке как интегральной индивидуальности (организм 
– индивид – личность – метаиндивидуальность) (Мерлин, 1986); труды П.К. Анохина, К.В. Судакова, А.В. 
Брушлинского о соотношении образования и здоровья, биологического и психического, природного и 
социального (Александров, 1999); а также на успехи дидактики, антропологии, патологической 
физиологии, экологии человека, которые внесли вклад в появление новой стратегии охраны здоровья 
школьников: «природоподобного» здоровьесообразного урока. Опирались на принятую ВОЗ 
Международную классификацию функционирования ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), 
представления о единстве механизмов нормы и патологии, основы которого были заложены 
отечественной школой психологов и медиков (Л.С. Выготским и его последователями). Методы 
исследования – анализ, систематизация, сравнение, экстраполяция. 

 
Результаты и обсуждение 

Здоровьесберегающие проблемы урока, в силу многоуровневости и многофакторности 
феномена здоровья, многоуровневости и многофакторности образовательного процесса, высокой 
вариативности индивидуальностей обучающихся (генетической, фенотипической, социокультурной, 
этнокультурной) выходят в междисциплинарную область научного знания. Это затрудняет понимание 
педагогикой феномена здоровья, сохраняется противопоставление биологического и социального, 
физиологического и патологического, «нормы» и патологии.  

В основе подхода МКФ к здоровью – факт наличия в организме одновременно действующих 
стресс-реализующих и стресс-лимитирующих механизмов (Меерсон, 1984). Они действуют на 
биологическом и социокультурном уровнях, проявляются в непроизвольной и произвольной 
саморегуляции организма/личности, а их соотношение объясняет, почему даже крайне неблагоприятные 
условия жизни не вызывают заболевания, если сохраняется высокая активность защитно-
приспособительных механизмов и программ адаптации на уровне организма и личности (Колесникова, 
2015). Таким образом, МКФ, в отличие от МКБ, предусмотрел ресурсный подход к здоровью (Сетко, 
2010), что делает этот документ основополагающим для организации здоровьесберегающей работы 
образовательной организации.  

Между тем, до настоящего времени его понимание педагогами сохраняется на низком уровне. 
Причина этого в том, что в центре внимания педагогики находятся социальные функции «обучающихся», 
а не ребенок как живое существо во всех его жизненных проявлениях. Соответственно, и подходы к 
здоровью в образовании рассматриваются через призму его социальных качеств.  

Здоровье же – целостная характеристика человека: именно так его позиционирует признанная 
во всем мире биопсихосоциальная модель здоровья, которая опирается на труды Л.С. Выготского и его 
научной школы (Выготский, 2024), теорию интегральной индивидуальности человека В.С. Мерлина 
(Мерлин, 1986), междисциплинарные исследования здоровья обучающихся в образовании 
(Колесникова, 2015; Дзятковская, 2012). Несмотря на то, что в научном мире такая модель здоровья не 
является дискуссионной, в педагогической литературе по традиции здоровье рассматривается как сумма 
физического здоровья, психического здоровья и социального здоровья. Такой редукционный подход к 
здоровью, как правило, не только не учитывает целостность здоровья, но упускает из вида ряд его 
важных составляющих, например, вегетоэмоциональных и когнитивных, как важнейших в детском 
возрасте. Характерно, что интеллектуальная составляющая здоровья отдельно не выделяется, а 
фигурирует лишь применительно к детям с задержкой психического и речевого развития. 
Эмоциональное здоровье рассматривается лишь через представления об эмоциональном интеллекте, 
что явно недостаточно, поскольку из внимания выпадают важнейшие для здоровья человека стресс-
лимитирующие функции эмоций.  

Соответственно пониманию педагогами феномена здоровья, здоровьесберегающие 
«технологии», которыми владеют педагоги, также оказываются урезанными, чаще ограничиваясь 
предписаниями СанПиНа, в лучшем случае – разномодальным представлением учебного материала.  
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Несформированность у педагогов адекватных представлений о феномене здоровья часто 
приводит к недопониманию и игнорированию давно доказанных наукой способов оказания помощи 
обучающимся в случае их учебных затруднений. Этому способствовало исчезновение из 
квалификационных характеристик учителя требований к владению им основами нейропсихологии; 
отсутствие в учебных программах педагогического образования курсов, знакомящих обучающихся со 
строением и функциями головного мозга, основами высшей нервной деятельности. Неудивительно, что 
учитель, сталкиваясь с учебными затруднениями школьника, пытается помочь ему, используя 
социальные резервы.  

К тому же, в образовательном процессе редко принимается во внимание обоснованная в трудах 
Л.С. Выготского и его учеников особенность последовательности созревания психики ребенка (моторика, 
эмоции, сенсорика, когнитивные, личностные процессы) и необходимость помощи ребенку при 
систематических учебных затруднениях не сверху вниз (от социального к биологическому), а снизу вверх 
(от биологического к социальному).  

Однако сложившаяся ситуация – не вина учителя. Вряд ли найдется человек, даже имеющий 
педагогическое образование, который, прочитав, например, теорию развивающего обучения, сразу (в 
течение одного-двух лет) смог бы ее применить на практике. Проблема еще и в том, что, по данным 
ЮНЕСКО и Римского клуба, учебная литература отстает от современной науки на 50-100 лет… 
(Юбилейный доклад Римского клуба, 2017). Ситуация с освоением технологии здоровьесберегающего 
урока сложна и в силу востребованности знаний из физиологии, психологии, медицины и даже теории 
систем и кибернетики. И это не преувеличение.   

Ключ к пониманию предмета здоровьесберегающего урока – слова И.П. Павлова о том, что 
«организм – это в высшей степени самоорганизующаяся и саморегулируемая, сама себя 
поддерживающая, восстанавливающаяся, поправляющая и совершенствующая система». В этих словах 
– характеристика открытых, самоорганизующихся систем, без понимания особенностей которых просто 
невозможно адекватно выстроить здоровьесберегающий урок. Аналогично определение здоровья 
человека Всемирной Организацией Здравоохранения (к сожалению, его практически не знают учителя): 
«Здоровье – свойство человека выполнять свои биосоциальные функции в изменяющейся среде, с 
перегрузками и без потерь – болезней и дефектов» (ВОЗ, 1968). Это определение свидетельствует о 
том, что здоровье человека – это феномен биопсихосоциальный. Здоровье человека определяется 
состоянием его центральных регуляторных систем человека (нервной, эндокринной, иммунной), которые 
детерминируют готовность организма к адаптации в условиях изменения окружающей среды и к 
защитно-приспособительным реакциям к условиям перегрузок, то есть запускают механизмы 
саморегуляции человека на всех (!) уровнях его организации. Единство и взаимообусловленность 
разноуровневых механизмов саморегуляции объясняет, например, доказанную еще Л.С. Выготским 
неправомерность противопоставления состояний здоровья – болезни (временного состояния) – дефекта 
(хронического состояния) (Агаджанян, 2004; Выготский, 2024).  

Наука доказала, что длительная (систематическая) перегрузка систем саморегуляции человека 
может приводить к истощению его защитно-компенсаторных и адаптационных возможностей, снижению 
сопротивляемости к болезням и повреждениям в работе внутренних органов.  

Применительно к образовательному процессу, как было показано совместными исследованиями 
Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека Российской академии медицинских 
наук совместно с Институтом содержания и методов обучения, это означает, что систематическая 
перегрузка систем саморегуляции детского организма (из-за природонесообразного управления 
ведущей деятельностью обучающихся со стороны образовательного процесса) может вызывать 
снижение защитно-компенсаторных и приспособительных возможностей ребенка и приводить не только 
к частым заболеваниям и декомпенсации имеющихся дефектов, но и даже патологически изменять 
регуляцию внутренних органов (болезни нервной регуляции: неврозы, вегетососудистая дистония, 
артериальная гипертензия (у каждого четвертого младшего школьника), перерастающая в раннюю 
гипертонию у взрослых, бронхиальная астма, дискинезии и многих другие) (Дзятковская, 2012; 
Колесникова, 2015).  
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Защитно-компенсаторные и адаптационные возможности любого организма не приобретаются 
раз и навсегда с рождением. Они требуют постоянного, систематического поддержания, тренировки и 
развития, особенно «в изменяющейся среде», которая предъявляет организму все новые вызовы. 
Отсюда задачи, стоящие перед образованием, следующим принципу «Не навреди!»:  

- формирование у обучающихся учебной мотивации, как главного и первостепенного 
условия здоровьесберегающего урока, которое позволяет максимально реализовать возможности 
саморегуляции организма/личности ребенка;  

- обеспечение обучающимся условий для изучения индивидуально-типологических 
особенностей своего организация с целью формирования умений произвольной саморегуляции с учетом 
этих особенностей; 

- контроль за учебной и психоэмоциональной нагрузкой на учащихся, которая не должна 
превышать возрастные адаптационные возможности организма, учитывать зону ближайшего развития 
ребенка, оставлять ему возможность применять умения саморегуляции; 

- мониторинг первых проявлений дефектов саморегуляции (на уровне вегетативной 
нервной системы); 

- систематическая целенаправленная тренировка защитно-компенсаторных возможностей 
и сопротивляемости стрессам разной природы организма/личности ребенка.  

К защитно-компенсаторным механизмам, повышающим сопротивляемость ребенка к 
заболеваниям, относятся: внутренний характер учебной мотивации, любознательность, двигательная 
активность, возможность эмоционального самовыражения, творчество и игра, адекватная самооценка и 
самопринятие, свобода выбора способов организации деятельности (темпа, объема, интенсивности, 
плана, траектории). 

Согласно биопсихосоциальной модели здоровья, системообразующим в обеспечении здоровья 
растущего организма является качество созревающих и формирующихся под влиянием окружающей 
информационной среды и систематического образовательного процесса центральных регуляторных 
систем организма. Поэтому ведущим фактором обеспечения здоровья школьников является не 
медицина, а образование и социокультурная среда, которые направлены на формирование ресурсов 
биологической и социальной саморегуляции человека: резервов адаптации, сопротивляемости и 
компенсации возникающих проблем (Дзятковская, 2012).  

Можно сказать, что здоровьесберегающий урок – это урок ресурсного подхода к здоровью, 
который, с одной стороны, контролирует стресс-реализующие факторы образовательного процесса и 
образовательной среды, с другой стороны, активизирует стресс-лимитирующие механизмы 
организма/личности человека, расширяет границы его жизнеспособности, адаптации, компенсации 
неблагоприятных воздействий (природных и социальных), повышает сопротивляемость 
неблагоприятным факторам разной природы.  

Приведем примеры личностных, интеллектуальных, психоэмоциональных, физических и 
социокультурных ресурсов здоровья, выделенных автором (Дзятковская, 2012; Колесникова, 2015). 
Одними из составляющих личностных ресурсов здоровья (регулятивные и коммуникативные УУД) 
являются: 

- мотивация достижения (успеха); 
- внутренний локус контроля (ребенок объясняет свои неудачи не «виной» внешних 

условий, а собственными проблемами, что мотивирует на волевые усилия, самосовершенствование);   
- ориентация на действие (а не на переживание);  
- умение позитивно рефлексировать свое состояние, процесс и результаты деятельности, 

наличие адекватной самооценки; 
- умение конструктивно решать межличностные конфликты и предупреждать их; 
- умение выстраивать деятельность на основе осознанного решения о соответствии 

внешних условий и внутренних возможностей. 
Среди интеллектуальных ресурсов здоровья (познавательные УУД) укажем: 
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- готовность к поисковой активности, творчеству (эта врожденная способность, присущая 
каждому человеку, нередко не реализуется в образовательном процессе, поскольку считается, что 
творческие задания следует давать лишь успешно обучающимся; тогда как практика свидетельствует о 
том, что гении появляются не из отличников, а из двоечников; к сожалению, число детей, творчески 
решающих задачи снижается с 67% в начальной школе до 17% в старших классах); 

- образное мышление, умение понимать и применять язык метафор;  
- умение самостоятельного выбора и применения индивидуально рациональных способов, 

темпов, ритмов учебной работы (в том числе применения универсальных учебных действий) 
(индивидуальная учебная культура) (Дзятковская, 2012);  

- умение составлять индивидуальную учебную программу, впоследствии – 
индивидуальный учебный план (Дзятковская, 2012);  

- культура учебного труда (Дзятковская, 2012) и другие.  
Примеры психоэмоциональных и физических ресурсов здоровья (личностные УУД): 
- жизнеустойчивость (Агаджанян, 2004; Сетко, 2010);  
- контроль за негативными эмоциями;  
- достаточная физическая нагрузка с учетом возрастных изменений организма; активный 

образ жизни;  
- профилактика гиподинамии;  
- социально приемлемое отреагирование психоэмоциональных стрессов; 
- умение «слышать» и «слушать» свой организм;  
- умение выбирать физические упражнения разной направленности: профилактической, 

компенсирующей, реабилитационной и других, адекватно индивидуальным возможностям организма. 
Социокультурные ресурсы здоровья ребенка – это  
- медико-психолого-педагогическое просвещение семьи (как задача-минимум), социально-

педагогическое партнерство с семьей (как задача-максимум); 
- социальная поддержка детства,  
- дружественный ребенку безопасный уклад школьной жизни. 
Выделенные автором статьи интегральные ресурсы здоровья (Дзятковская, 2012) включают  
- культурную и гражданскую идентичность на основе базовых общенациональных 

ценностей; 
- иерархию ценностей; 
- школьную идентичность; 
- внутреннюю позицию личности (сложившуюся иерархия ценностей);  
- мотивация к саморазвитию и самосовершенствованию; 
- непротиворечивую картину мира; 
- экологически сообразный, безопасный здоровый образ жизни. 
Даже краткое перечисление резервов здоровья ребенка показывает, что они являются 

образовательными продуктами, тесно связанными с качеством образования и доступными для 
педагогического контроля и анализа. 

 
Заключение 

Здоровьесбережение в образовании нередко продолжает сводиться к внешним условиям 
учебно-воспитательного процесса или к «специальным» приемам, методам, которыми «дополняют» 
образовательные технологии, и чаще всего ограничивается соблюдением гигиенических правил. 
Собственно образовательные продукты не рассматриваются в роли ресурсов здоровья, что не позволяет 
достичь системности работы по их формированию. Системный подход к здоровью обучающихся, 
обеспечивается деятельностью образовательной организации, ставящей в качестве приоритета 
формирование и поддержание учебной мотивации ребенка (главное условие); целенаправленно 
формирующей у обучающихся способы саморегуляции учебной работы, своего психоэмоционального и 
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физического состояния, готовности к творческим решениям в нестандартных ситуациях; воспитывающей 
у ребенка личностные качества, направленные на сохранение и развитие его жизнеспособности; 
совершенствование интеллектуальных ресурсов здоровья. Любой урок по умолчанию имеет потенциал 
здоровьесбережения, однако эти его возможности многократно возрастают при его осмысленном 
целенаправленном использовании педагогом. 

 
Список литературы 
1. Агаджанян Н.А., Баевский Р.М., Берсенёва А.П. Функциональные резервы организма и 

теория адаптации // Вестник восстановительной медицины. М.: Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и курортологии, 2004. № 3(9). С. 4-11. 

2. Александров Ю.И., Брушлинский А.В., Судаков К.В., Умрюхин Е.А. Под ред. К.В. Судакова 
// Системные аспекты психической деятельности. М.: URSS. 1999. 272 с. 

3. Выготский Л.С. Основы дефектологии. М.: Юрайт, 2024. 332 с. 
4. Дзятковская Е.Н. Коррекция организации ментальных структур ребенка как принцип 

профилактики и реабилитации: автореф. дис. ... д-р биол. н.: 14.00.16. Иркутск, 1998. 30 с. 
5. Дзятковская Е.Н. Учебная культура как фактор информационной безопасности 

жизнедеятельности. М.: Образование и экология, 2012. 200 с.  
6. Колесникова Л.И., Дзятковская Е.Н., Долгих В.В., Поляков В.М., Рычкова Л.В. Адаптивно-

развивающая стратегия сохранения здоровья школьников: моногр. М.: Литтера, 2015. 240 с. 
7. Коменский Я.Л. Избранные педагогические произведения. В 2 т. Т. 1. М.: Педагогика, 

1982. С. 316-382. 
8. Корчак Я. Как любить ребенка. М.: АСТ, 2023. 576 с. 
9. Меерсон Ф.З. Патогенез и предупреждение стрессорных и ишемических повреждений 

сердца: моногр. М.: Медицина, 1984. 272 с. 
10. Мерлин В.С. Очерк интегральной индивидуальности. Под ред. и с предисл. Е.А. Климова. 

М.: Педагогика, 1986. 254 с. 
11. Песталоцци И.Г. Избранные педагогические произведения. В 3 т. Т.З. М.,1965. С. 216.  
12. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Серия: Мастера психологии СПб.: Питер, 

2002. 720 с. 
13. Сетко Н.П., Сетко А.Г., Булычёва Е.В., Володина Е.А., Бейлина Е.Б., Мокеева М.М., 

Лозинский А.С. Адаптационные резервы организма учащихся в условиях многофакторного воздействия 
образовательной среды. Оренбург: Изд-во ОрГМА, 2010. 268 с. 

14. Слабинский В.Ю., Воищева Н.М., Незнанов Н.Г., Никифоров Г.С., Ульянов И.Г. 
Психологические особенности реактивного, активного и проактивного типов совладающего поведения: 
уровневый подход // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2019. Том 10. №3. С. 539-545. 

15. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической антропологии // 
Педагогические сочинения: в 6 т. М.: Педагогика, 1988. Т. 5. С.428.  

16. Холмогорова А.Б., Рычкова О.В. 40 лет биопсихосоциальной модели: что нового? // 
Социальная психология и общество. 2017. Т. 8. № 4. С. 8-31. 

17. Юбилейный доклад Римского клуба, 2017 // https://www.planet-kob.ru/articles/6832  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 3-2 / Volume 14 (2024). Issue 3-2 

 

 
40 

What is the health-saving lesson aimed at? 
 

Elena N. Dzyatkovskaya  
Doctor of Biological Sciences, Professor, Leading researcher at the Laboratory of Didactics of General and 
Vocational Education 
Institute for Strategy of Education Development of the Russian Academy of Education 
Moscow, Russia 
dziatkov@mail.ru 
ORCID 0000-0003-3947-7490 
 
Received 04.01.2024 
Accepted 23.02.2024 
Published 30.02.2024 
 
UDC 373.3.016:613.95 
DOI 10.25726/o1133-6069-4847-s 
EDN IZDEWT 
VAK 5.8.1. General pedagogy, history of pedagogy and education (pedagogical sciences) 
OECD 05.03.HA EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 

 
Abstract 
Over the past few centuries, numerous scientific facts in the field of pedagogy, physiology, medicine, 

hygiene, psychohygeny, psychology and neuropsychology have accumulated in culture, which may be important 
for the construction of a health-saving school lesson: its pedagogical goals, methodological foundations, content, 
methods, forms, and control of results. The article is devoted to the key issue of designing a health-saving 
lesson, namely, its object: what should a health-saving lesson be aimed at? Despite the apparent obviousness 
of the answer, the author proves that modern ideas about the biopsychosocial nature of health have not yet 
been reflected in pedagogical science, as well as the understanding of health as an educational product. The 
article discusses the resource approach to the health of students in the classroom developed by the author at 
the Scientific Center for Family Health and Human Reproduction of the Russian Academy of Medical Sciences. 
Personal, intellectual, psycho-emotional, physical, and socio-cultural health resources are classified on the basis 
of ideas about the system-activity approach and universal educational actions. An idea is given about the integral 
resources of a child's health in terms of educational loads. It is proved that it is education, not medicine, that has 
the ability to optimize the functioning and maturation of the central regulatory systems of the child's body that 
determine the state of his health. The article examines typical mistakes made by schools in the field of health 
care for schoolchildren when it is limited to hygienic measures that do not take into account the possibilities of 
the educational process for the formation of multi-level resources of child health by pedagogical means.  
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Аннотация 
Актуальность проблемы развития произвольного внимания обусловлена несколькими 

факторами. Во-первых, современный мир предлагает детям массу информации и различных стимулов, 
которые могут отвлекать их внимание. Быстро меняющаяся технологическая среда, насыщенность 
различными игровыми и развлекательными программами создают постоянные вызовы для 
произвольного внимания детей. Во-вторых, успешное освоение программы требует умения 
контролировать свое внимание и переключаться между задачами. Отсутствие данного навыка может 
привести к трудностям в обучении и развитии ребенка. В ходе проводимого нами исследования 
анализировалась научно-педагогическая, психологическая, методическая литература, а также опыт 
педагогов-психологов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений, по теме 
«Произвольное внимание детей дошкольного возраста». Анализ литературы показал, что произвольное 
внимание выступает в роли важного психического процесса, влияющего на формирование личности в 
целом и на успешность обучения в общем. Для проведения исследования в старшей группе № 4 
«Пчелки» в «Специальной (коррекционной) начальной школе – детском саду № 2» в городе Нерюнгри 
нами были подобраны диагностические методики, направленные на выявление уровня произвольного 
внимания дошкольников. В данной статье подробно описаны полученные результаты в ходе 
проведенной опытно-экспериментальной работы, а также предложены методы для развития 
произвольного внимания у детей. 

 
Ключевые слова 
внимание, произвольное внимание, дошкольник, дети старшего дошкольного возраста, методы 

развития, диагностика, методика. 
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Введение 
В современном обществе наблюдается значительный рост заинтересованности в проблеме 

развития произвольного внимания у старших дошкольников. Этот аспект психологического развития 
играет важную роль в становлении личности ребенка. Произвольное внимание является способностью 
детей сосредотачивать свое внимание на конкретной задаче, не отвлекаясь на внешние раздражители. 
Оно играет важную роль в академическом успехе, адаптации в социальной среде и повседневной жизни. 
Развитие произвольного внимания в старшем дошкольном возрасте считается критическим, поскольку 
именно в этот период развития мозга формируются нейронные связи, отвечающие за эту способность. 

Понятие «произвольное внимание» характеризуется способностью сознательно и 
целенаправленно управлять своим вниманием. В отличие от непроизвольного внимания, которое 
возникает без особых усилий и контроля со стороны ребенка, произвольное внимание требует 
определенных навыков и умений. Оно позволяет ребенку выбирать то, на что он хочет сфокусироваться, 
игнорировать отвлекающие факторы и оставаться сосредоточенным на выполнении задачи. 

Важность изучения развития произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста 
несомненна. Это привлекает внимание многих ученых и специалистов в области психологии развития. 
Большое количество научных работ и исследований посвящены данной проблеме, что еще раз 
свидетельствует о ее актуальности и значимости.  

Исследователи, такие как Л.С. Выготский (Выготский, 2005), Е.П. Ильин (Ильин, 2009), П.Я. 
Гальперин (Гальперин, 2016), Р.С. Немов (Немов, 2013), Т. Рибо (Рибо, 1980), С.Л. Рубинштейн 
(Рубинштейн, 2000) и другие, внесли свой вклад в изучение проблемы внимания у детей старшего 
дошкольного возраста. Их работы демонстрируют различные аспекты внимания, помогая лучше понять 
его развитие и влияние на другие психологические процессы. 

Лев Семенович Выготский отмечал, что произвольное внимание – это не что иное, как «явление, 
возникающее не без помощи взрослых, которые окружают ребенка, направляя его внимание различными 
вербальным и невербальными способами в нужное им русло, что в последствие учит малышей 
самостоятельно овладевать необходимыми инструментами и приемами для самостоятельного 
регулирования вниманием» (Выготский, 2005). 

Исследования показывают, что проблемы с развитием произвольного внимания у детей 
старшего дошкольного возраста имеют серьезные последствия. Недостаточное внимание может 
привести к трудностям в усвоении новой информации, а также влиять на успех в учебе. Этот фактор 
может существенно сказаться на психологическом и интеллектуальном развитии ребенка. 

 
Материалы и методы исследования 

Для эффективного обучения и успешного развития детей старшего дошкольного возраста важно 
обеспечивать адекватную поддержку и внимание развитию произвольного внимания. Этого можно 
достичь путем организации специализированных мероприятий, включая обучающие программы, 
тренинги для педагогов и родителей, игры и упражнения, направленные на улучшение 
сосредоточенности и контроля над вниманием у детей. 

Система работы по развитию уровня произвольного внимания старшего дошкольника включает 
в себя ряд основных компонентов, которые помогают стимулировать и улучшать способность ребенка к 
сосредоточенному и целенаправленному восприятию информации: 

1. Создание благоприятной и структурированной обстановки. Важно, чтобы ребенок был 
окружен спокойствием и порядком, чтобы ничто не отвлекало его от основной задачи. Каждая 
деятельность должна быть организована таким образом, чтобы ребенок мог сконцентрироваться на 
одном деле в течение определенного времени. 

2. Использование игры. Игра является естественным и увлекательным способом развития 
произвольного внимания. Она помогает ребенку научиться фокусироваться на определенных задачах и 
контролировать свое внимание. Различные игровые ситуации, требующие ребенку сосредоточиться и 
продолжительное время выполнять определенные действия, помогают развить его способность к 
произвольному вниманию. 
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3. Создание интересных и небанальных заданий. Ребенок старшего дошкольного возраста 
легко устает от однообразных и простых задач. Поэтому важно предлагать ему разнообразные и 
сложные задания, которые требуют нестандартного мышления и активного применения произвольного 
внимания. Это может быть, например, составление головоломок, решение задач, выполнение 
творческих заданий и пр. 

4. Систематичность и постепенность. Развитие произвольного внимания – это длительный 
процесс, требующий времени и терпения. Поэтому важно планировать занятия таким образом, чтобы 
они были постепенно сложнее и продолжительней, чтобы ребенок имел возможность постепенно 
улучшать свои навыки внимания. 

5. Индивидуальный подход. Каждый ребенок уникален и имеет свои особенности и уровень 
развития. Поэтому важно учитывать индивидуальные потребности и возможности каждого ребенка при 
планировании и проведении занятий по развитию произвольного внимания. 

Таким образом, система работы по развитию уровня произвольного внимания старшего 
дошкольника включает в себя создание благоприятной обстановки, использование игры, создание 
интересных заданий, систематичность и индивидуальный подход. Данные компоненты помогают 
стимулировать и развивать способность ребенка к сосредоточенному и целенаправленному восприятию 
информации. 

В рамках нашего эксперимента мы рассматривали развитие произвольного внимания у старших 
дошкольников, проводя исследование в старшей группе № 4 «Пчелки» в «Специальной (коррекционной) 
начальной школе – детском саду № 2» в городе Нерюнгри. Участвовали в нашем исследовании 15 детей 
в возрасте 6-7 лет. 

Рассмотрим этапы проведенной опытно-экспериментальной работы: 
1. Первичная диагностика (сентябрь 2023 г.). Цель: выявить имеющийся у детей старшего 

дошкольного возраста уровень развития произвольного внимания. 
2. Формирующий этап эксперимента (декабрь 2023 г). Цель: подбор и апробация методов 

развития произвольного внимания у дошкольников экспериментальной группы. 
3. Итоговая диагностика (май 2024 г.). Цель: определение динамики показателей уровня 

развития произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста.  
На первом этапе исследования нами использовались методики:  
- «Домик», разработанная Н.И. Гуткиной; 
- «Проставь значки», разработанная Р.С. Немовым; 
- «Запомни и расставь точки», автор – Р.С. Немов. 
 

Результаты и обсуждение 
Рассмотрим результаты, полученные в ходе проведения первичной диагностики более 

подробно. 
Методика «Домик» Н.И. Гуткиной (Гуткина, 2000) имела целью выявить способности 

дошкольников к самостоятельной работе и определить степень их внимания к образцу. 
Уровень развития произвольного внимания ребенка старшего дошкольного возраста 

представлен на рисунке 1. 
На диаграмме отображено, что у половины из 15 исследуемых детей наблюдается средний 

уровень произвольного внимания. 25% ребят показывают высокий уровень внимания, а также другие 
25% демонстрируют низкий уровень развития произвольного внимания. 

Целью методики «Проставь значки» Р.С. Немова (Немов, 2013) было определение уровня 
развития переключения и распределения внимания старшего дошкольника (см. рис. 2). 

Итак, среди детей, рассматриваемых в данном исследовании, лишь 2 из 15 (13%) выделяются 
своим мастерством в переключении и распределении внимания. Для 9 (60%) характерен средний 
уровень этих навыков, в то время как у 4 (27%) отмечается недостаточный уровень способности 
переключаться и распределять внимание. 
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Методика «Запомни и расставь точки» Р.С. Немова (Немов, 2013) проводилась с целью 
выявления качественных показателей объема внимания старшего дошкольника. Уровень объема 
внимания старшего дошкольника отображен на рисунке 3. 

 
Рисунок 1. Диагностика по методике «Домик» Н. И. Гуткиной (сентябрь 2023 г.) 

 
Рисунок 2. Диагностика по методике «Проставь значки» Р.С. Немова (сентябрь 2023 г.) 

 
Рисунок 3. Диагностика по методике «Запомни и расставь точки» Р.С. Немова (сентябрь 2023 г.) 
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По результатам проведенного исследования было выявлено, что у детей старшего возраста 
наблюдается различный уровень объема внимания. В частности, 15 продиагностированных 
воспитанников (100%) показали, что они способны запоминать и воспроизводить от 8 до 9 элементов на 
карточке. У 6 старших дошкольников (40%) объем внимания оказался на среднем уровне, и они могут 
воспроизвести от 6 до 7 элементов. Однако лишь у 2 (13%) был зафиксирован низкий уровень объема 
внимания, и они смогли воспроизвести только от 4 до 5 элементов на карточке за 15 секунд, что 
указывает на его недостаточность. 

На формирующем этапе эксперимента нами были подобраны и апробированы методы развития 
произвольного внимания детей старшего дошкольного возраста. Рассмотрим эти методы немного более 
подробно. 

1. Словесные методы. Использование словесных методов в работе по развитию 
произвольного внимания детей старшего дошкольного возраста является достаточно эффективным 
средством достижения поставленных целей. Словесные игры, чтение, пересказ и обсуждение сказок 
стимулируют развитие концентрации, логического мышления, памяти и активизирует познавательную 
активность детей. Во время занятия «Продукты питания» дети с помощью различных методов 
погружаются в замечательный мир вкусов, а также изучают некоторые свойства продуктов. Для развития 
внимания нами предлагается игра «Я начну, а ты продолжи». Ее суть заключается в том, что детям нужно 
завершить начатую воспитателем фразу, указывая на свойства продуктов, например, «все мы знаем, что 
чай… (горячий, полезный и т.д.)», «все знают, что лед… (холодный, трескучий и т.д.)», «как известно, 
молоко…(жидкое)». 

2. Наглядные методы. Наглядность является мощным инструментом, который позволяет 
зафиксировать на длительное время внимание детей за счет формирования четкого образного 
восприятия предмета и/или явления. Игра с картинками на занятии под названием «Электроприборы» 
очень ярко демонстрирует пользу наглядности в работе по повышению уровня внимания дошкольников. 
Суть игры заключается в том, что перед детьми разложены карточки с электроприборами, 
встречающимися в повседневной жизни достаточно часто (чайник, утюг, микроволновая печь и т.д.). Дети 
поочередно должны назвать то, какую функцию выполняет электроприбор (чайник греет воду; с 
помощью утюга можно гладить одежду; в микроволновой печи мы разогреваем еду и т.д.).  

3. Игры на взаимодействие. Продуктивное взаимодействие несет с себе огромное 
количество пользы в развитии коммуникативных навыков путем интеграции детей в группу, где им 
необходимо быть внимательным друг к другу, концентрируясь на потоке информации. На занятии по 
развитию речи нами была проведена игра «Что лежит, что стоит, что висит?». Дети были поделены на 3 
команды по 5 человек. Ведущий зачитывает фразы, например, «дети, назовите посуду, которая 
лежит/стоит/может висеть?». Важно внимательно следить за ответами соперников и членами команды, 
чтобы не повторяться. Чья команда назовет больше правильных вариантов получает 1 балл. В конце 
производится подсчет и по наибольшему количеству баллов определяется выигравшая команда. 

4. Практические методы. Состояли во внимательном прослушивании информации и ее 
использовании для практического воспроизведения. В ходе игры «Отгадай и присядь» в рамках занятия 
по изучению природы и ее обитателей ведущий показывал различные изображения птиц и предлагал 
детям выполнять соответствующие движения. Например, если на картинке изображена перелетная 
птица, дети должны присесть, а если зимующая – хлопнуть в ладоши. Данный метод также полезен для 
развития переключения внимания от наглядного материала до выполнения какого-либо движения или 
действия. 

На третьем этапе исследования была проведена итоговая диагностика. Методики остались те 
же, что и при проведении первичной диагностики. Рассмотрим динамику результатов, полученных в ходе 
контрольного исследования. 

По результатам диагностики «Домик» Н.И. Гуткиной (Гуткина, 2000) можно отметить, что 
количество старших дошкольников с высоким уровнем произвольного внимания увеличилось на 35%. В 
то же время количество детей со средним уровнем проявления произвольного внимания уменьшился на 
10%. Низкий уровень не выявлен.  
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Рисунок 1. Динамика результатов диагностики по методике «Домик» Н. И. Гуткиной (май 2024 г.) 
 
Достоверность результатов была проверена с помощью Т-критерия Вилкоксона, где значение 

Tэмп (0) попадает в зону значимости Тэмп < Ткр при р = 0,01.  

 
Рисунок 5. Динамика результатов диагностики методике по «Проставь значки» Р. С. Немова 

(май 2024 г.) 
 

На рисунке 5 мы можем наблюдать положительную динамику эксперимента, проведенного по 
методике «Проставь значки» Р.С. Немова (Немов, 2013). Количество детей с высоким уровнем развития 
переключения и распределения внимания выросло на 47%. Средний уровень наблюдается у 9 
дошкольников, что составило 60%. Низкий уровень уменьшился на 20%. Значимость проведенного 
эксперимента была проверена также с помощью Т-критерия Вилкоксона, где значение Tэмп (0) попадает 
в зону значимости Тэмп < Ткр при р = 0,01. Результаты проведенного исследования по методике «Запомни 
и расставь точки» Р.С. Немова (Немов, 2013) отображены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Динамика результатов диагностики по методике «Запомни и расставь точки» Р.С. 
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Заключение 
По результатам данной диагностики можно отметить, что 5 детей показали очень высокий 

уровень развития объема произвольного внимания; высокий уровень сократились на 7%. Количество 
детей со средним объемом произвольного внимания уменьшилось на 20%. Низкий уровень объема 
произвольной памяти выявлен у одного ребенка.  

С помощью метода математической обработки данных (Т-критерий Вилкоксона) была проверена 
достоверность результатов. Значение Tэмп (7) попадает в зону значимости Тэмп < Ткр при р = 0,01.  

Таким образом, полученные результаты в ходе контрольной диагностики свидетельствуют об 
эффективности подобранных и апробированных нами методов развития произвольного внимания у 
детей дошкольного возраста. Также можно отметить, что испытуемые владеют навыками саморегуляции 
и концентрации на задачах, а также стали проявлять более высокие показатели в способности 
сосредотачиваться и переключаться между заданиями. 
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Abstract 
The relevance of the problem of the development of arbitrary attention is due to several factors. Firstly, 

the modern world offers children a lot of information and various stimuli that can distract their attention. The 
rapidly changing technological environment, the saturation of various gaming and entertainment programs 
create constant challenges for the arbitrary attention of children. Secondly, the successful development of the 
program requires the ability to control your attention and switch between tasks. The lack of this skill can lead to 
difficulties in the child's learning and development. In the course of our research, we analyzed scientific, 
pedagogical, psychological, methodological literature, as well as the experience of educational psychologists 
and educators of preschool educational institutions, on the topic «Arbitrary attention of preschool children». An 
analysis of the literature has shown that arbitrary attention acts as an important mental process that affects the 
formation of personality in general and the success of learning in general. To conduct a study in the senior group 
№ 4 «Bees» in the «Special (correctional) primary school – kindergarten № 2» in the city of Neryungri, we 
selected diagnostic methods aimed at identifying the level of arbitrary attention of preschoolers. This article 
describes in detail the results obtained during the experimental work carried out. Methods for the development 
of voluntary attention in children are also proposed. 

 
Keywords 
attention, voluntary attention, preschooler, older preschool children, development methods, diagnostics, 

methodology. 
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Аннотация 
Статья анализирует важность культуры спорта в совершенствование личности и характера 

обучающихся высших учебных заведений и основывается на психологических теориях в области спорта. 
Используя методику количественного анализ данных 150 студентов, исследование выявило 
положительное воздействие физической активности на целеустремленность, упорство, инициативу и 
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самодисциплину. Полученные результаты подтверждают необходимость включения спорта в учебные 
программы как средства всестороннего развития личности. Изучение мотивации, саморегуляции и 
социального обучения в психологии помогает понять мыслительные и эмоциональные процессы, 
влияющие на действия и достижения спортсменов. В статье также рассматривается роль спортсменов 
во время Великой Отечественной войны, особенно их патриотизм и героизм. Описывается важность и 
влияние спортсменов на ход войны и моральное состояние нации. Приводятся примеры известных 
спортсменов, таких как Николай Королев и Лев Яшин, которые добровольно пошли на фронт и проявили 
выдающиеся качества. Также обсуждается сохранение интереса к спорту в условиях войны, проведение 
спортивных мероприятий и значимость физкультурного движения в годы конфликта. Также говорится о 
том, что даже в тяжелейшие времена патриотизм спортсменов оставался высоким, что служило 
примером преданности Родине. 

 
Ключевые слова 
спорт, формирование личности, развитие характера, студенты, психология. 
 

Введение 
Ученые уделяют все большее внимание влиянию спорта на формирования характера и личности 

человека. В частности, нейробиология уже давно изучает влияние спортивных упражнений на изменение 
в функционирования мозга до и после физических упражнений. Например, все больше исследований 
подтверждают положительную корреляцию между физическими упражнениями и последующим 
повышением общего настроения, приобретением полезных привычек и укреплением силы воли у 
занимающихся спортом (Арсланбекова, 2020). Цель данной статьи – изучить, как занятия спортом 
способствуют формированию личности и развитию характера. 

Начнем с теоретических основы, чтобы прояснить сложную взаимосвязь между занятиями 
спортом и личностным ростом.  

Спортивные психологи выделяют важность волевых черт, таких как целеустремленность, 
настойчивость, решимость, смелость, инициативность, самостоятельность, терпение и самоконтроль, 
для преодоления препятствий в спорте. Эти же качества важны для успеха в любой сфере жизни 
(Алешина, 2023).  

Целеустремленность – это стремление к ясно поставленной цели с планомерным применением 
конкретных действий (Внутренние войска в Великой Отечественной войне, 1975). 

Решительность и смелость проявляются через своевременные и продуманные действия без 
страха брать ответственность, даже в условиях риска (Глазунов, 2013). 

Инициативность и самостоятельность отражают способность к творческому и быстрому решению 
задач, способствующих достижению целей, и устойчивость к чужому влиянию (Харитонов, 2011).  

Изучение мотивации, саморегуляции и социального обучения в психологии помогает понять 
мыслительные и эмоциональные процессы, влияющие на действия и достижения спортсменов. 
Социологические подходы освещают, как взаимодействия в спортивной среде и процессы социализации 
влияют на формирование норм и поведения людей. Образовательные аспекты акцентируют внимание 
на важности организованной учебной среды, постановке целей и обратной связи для развития умений и 
личности в спорте (Чехунова, 2018). 

Отметим в этой связи, что личность имеет определенную целостность, так как обладает 
неповторимым набором собственных эмоций и мотивов и индивидуальной волей. Эти внутренние 
качества и причины побуждают в том числе и спортсменов к выражению определенных черт характера, 
а воля – к реализации поставленных задач с помощью этих качеств. На своем спортивном пути они 
постоянно подвергаются стрессу, так как достижение победы, как и достижение успеха в любом деле, – 
это очень непросто. При этом индивидуально все люди разделяются на две группы: те, у которых 
преобладает цель, как достижение успеха: они часто рискуют в сложных ситуациях спортивного 
поединка, и те, у кого основной задачей является не потерпеть поражение. Вторые более 
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предусмотрительны и осторожны, не склонны к риску, поэтому предпочитают ставить перед собой только 
те задачи, в выполнении которых они полностью уверены. 

Необходимо отметить, что спорт оказывает большое влияние на развитие психологических 
особенностей личности:  

- развивает соревновательный характер, который мотивирует спортсменов к 
установлению рекордов и завоеванию побед над противником; 

- активирует внутренние резервы организма. Вызывая сильнейшее напряжение 
физических и психических способностей во время соревнований, стимулирует достижение успеха; 

- приучает к регулярным длительным энергозатратным тренировкам, которые в 
обязательном порядке входят в повседневный режим спортсмена. 

 
Материалы и методы исследования 

В свою очередь в психологическую структуру спортивной деятельности входят: 
- необычные психические функции и качества, благодаря которым происходит выполнение 

физических спортивных действий 
- мотивация и причины, которые вызывают у человека желание заниматься тренировками 

и достигать определенных успехов 
- влияние других спортсменов во время соревновательной деятельности, побуждение к 

действиям, рискам и желанию стать лучшим спортсменом. 
Методология исследования: в данном исследовании применялся количественный анализ для 

изучения влияния спорта на развитие личности студентов университета. Использовался метод 
стратифицированной выборки для равного представления полов: 60% участников – мужчины, 40% – 
женщины. Общее число участников составило 150 студентов, в основном со 2 по 4 курс. Данные 
собирались через специально разработанный структурированный опросник с разнообразными 
вопросами для оценки спортивного опыта и его восприятия учащимися. 

 
Результаты и обсуждение 

Анализ результатов опроса позволил выявить, как спорт способствует формированию характера 
и личности студентов. 75% респондентов регулярно, минимум трижды в неделю, занимаются 
физической активностью. При этом 60% тратят на тренировки от одного до двух часов за одно занятие. 
Среди популярных видов спорта: командные игры (футбол, баскетбол) составляют 35 процентов от 
выборки, индивидуальные (бег, плавание) составляют 25% от выборки, и фитнес (весовые тренировки, 
аэробика) составляют 20% от выборки. Для более наглядного раскрытия результатов опроса, в таблице 
ниже дано детальное частотное распределение ответов. 

 
Таблица 1. Результаты опроса об участии и занятиях спортом 

Вопрос Варианты ответа Частота (%) 
Насколько часто ты 

занимаешься 
спортом/принимаешь участие в 

спортивных мероприятиях 

1-2 раза в неделю 25 
3-4 раза в неделю 50 

5 и более раз в неделю 25 

Сколько времени занимает 
занятие спортом? 

<1 часа 15 
1–2 часа 60 
>2 часов 25 

Каким видом спорта ты 
занимаешься? 

Командные виды спорта 35 
Индивидуальные виды спорта 25 

Фитнес 20 
другое 20 
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Анализ количественных данных показал, что 80% участников опроса убеждены в значительном 
вкладе спорта в развитие их личности, причем 65% ассоциируют это с повышением внутренней 
дисциплины и самоконтроля. Более того, 70% респондентов отметили повышение самооценки и 
уверенности в себе благодаря занятиям спортом. Также 55% опрошенных отметили усиление 
стрессоустойчивости и сопротивляемости жизненным трудностям благодаря регулярным тренировкам.  

Качественный анализ показал, что спорт способствует закалке характера: 75% опрошенных 
считают, что преодоление спортивных испытаний и участие в спортивных мероприятиях способствует 
развитию их личности, а 60% отмечают роль спорта в усилении лидерских способностей и способности 
работать в команде, улучшении коммуникативных качеств и социальных навыков. В таблице 2 можно 
увидеть распределение ответов о влиянии спорта на личность опрошенных. 

 
Таблица 2. Влияние спорта на формирование личности 

Вопрос Вариант ответа Частота (%) 
Повлиял ли спорт на развитие 
твоей личности? 

Полностью согласен 45 
Согласен 35 
Нейтрально 10 
Не согласен 5 
Категорически не согласен 5 

Какие преимущества от занятий 
спортом ты бы отметил? 

Повышенная дисциплина и 
самодисциплина 

65 

Повышенная уверенность в 
себе 

70 

Снижение стресса 55 
Развитие жизнестойкости и 
настойчивости 

75 

Развитие лидерских качеств и 
командной работы 

60 

 
Полученные результаты проведенного исследования подчеркивают важную роль спорта в 

развитии личности и черт характера студентов университета. В соответствии с теоретическими основами 
спортивной психологии и развития характера, результаты подчеркивают положительное влияние 
занятий спортом на различные аспекты личности.  

Прежде всего, занятия спортом влияют на формирование целеустремленности, смелости, 
инициативы и способностей к самоконтролю, отражая психологические концепции воли и упорства. 
Видимая корреляция между занятиями спортом и улучшением самодисциплины среди участников 
подчеркивает его значительную роль в личностном росте.  

Далее, данные показывают, что спорт обучает стойкости и упорству, помогая преодолевать 
препятствия. Полученные согласуются с существующей психологической литературой, подчеркивающей 
роль спорта в развитии психологической устойчивости и механизмов преодоления стресса и жизненных 
трудностей.  

Несомненно, во времена войны патриотизм играет особенно важную роль, и спортсмены не 
стали исключением. Великая Отечественная война, которая началась для Советского Союза в 1941 году, 
привела к тому, что многие известные спортсмены стали воевать за свою страну. Многие известные 
спортсмены добровольно пошли на фронт, оставив свои тренировки и соревнования задним планом. 
Они стали боевыми товарищами, борцами и героями, доказывая свою преданность Родине. Многие из 
них погибли, защищая свою страну, но их подвиги остались в сердцах людей и послужили примером для 
многих. Их патриотизм и героизм оказали значительное влияние на ход войны и на моральное состояние 
советского народа. 

Один из ярких примеров стал знаменитый боксер Николай Королев. Он был чемпионом СССР по 
боксу и мастером спорта международного класса. Когда началась война, он добровольно ушел на фронт. 
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В боях он проявлял невероятную храбрость и отвагу, за что был награжден орденом Красной Звезды и 
медалью «За отвагу».  

Другой известный спортсмен, который проявил свой патриотизм в годы войны, – футболист Лев 
Яшин. Он начал свою карьеру в московском «Динамо» еще до начала войны. Когда началась Великая 
Отечественная война, Лев Яшин ушел на фронт. Он служил в зенитно-артиллерийском полку и защищал 
небо Москвы от вражеских самолетов. За свои заслуги он был награжден орденом Отечественной войны 
II степени. 

Стоит отметить в этой связи тот факт, что, несмотря на тяготы военной жизни и суровые условия 
быта, люди не забывали о спорте. Оставшиеся на «гражданке» спортсмены продолжили развивать спорт 
в тылу, и даже во время войны случались грандиозные спортивные события. Многие из них обросли 
мифами и в наше время стали гордостью нации, особой страницей истории – доблести советского и 
российского спорта.  

С первых дней Великой Отечественной войны физкультурное движение стало перестраиваться 
на военный лад. Оставшиеся в тылу организации:  

1) подготавливали резервы Красной Армии; 
2) проводили массовую военно-физическую подготовку населения; 
3) готовили кадры специалистов по лечебной физической культуре для работы в 

госпиталях. 
Так, к примеру, преподаватели и студенты Института физкультуры им. П.Ф. Лесгафта только за 

вторую половину 1941 года подготовили по военно-прикладным видам 140 тыс. человек. Также, изучая 
исторические материалы, можно обнаружить, что во время войны проходили различные спортивные 
мероприятия и события. Одним из самых выдающихся в ряде таких спортивных состязаний стал так 
называемый матч смерти, прошедший в Киеве, который фашисты захватили в первые месяцы войны. В 
городе среди советских военнопленных была большая группа футболистов, которые не успели 
эвакуироваться или отправиться в регулярные части Красной армии. С окончанием боев они устроились 
на хлебозавод. В это время в городе наблюдалось некое подобие довоенной культурной жизни, у и 
киевляне начали снова проявлять интерес к спортивным соревнованиям. Руководство завода 
зарегистрировало футбольную команду «Старт» – игроки (профессионалы и несколько сотрудников 
предприятия) получили экипировку и возможность тренироваться дважды в неделю. Летом 1942 года 
«Старт» сыграл целую серию матчей с разными соперниками, среди которых были: венгерский гарнизон, 
украинское сообщество «Спорт», немецкие артиллеристы. Также состоялись две игры против команды 
«Флакельф», собранной из немецких солдат ПВО, летчиков и механиков.  

Еще один пример произошел в блокадном Ленинграде. В середине весны 1942 года немецкая 
авиация забрасывала улицы бомбами и листовками «Ленинград – город мертвых». 31 мая 
несломленный народ ответил матчем «Динамо» и Ленинградского металлического завода. Играли на 
запасном поле стадиона «Динамо» на Крестовском острове – главное было усыпано кратерами после 
бомбежки. За завод играли все, кто вообще был в состоянии: «зенитовец» Анатолий Мишук, например, 
ради выхода на поле выписался из госпиталя, куда попал с диагнозом «дистрофия». За «Динамо» вышли 
только те, кто выступал за клуб до войны – кого-то специально отозвали с передовой, кого-то, как того 
же Мишука, выписали из госпиталя. Учитывая тяжелейшее состояние участников, игру решили провести 
в укороченном формате: два тайма по полчаса и маленький перерыв, чтобы отдышаться. Во втором 
тайме началась очередная бомбежка – футболисты и зрители ненадолго ушли в бомбоубежище, но 
позже вернулись и доиграли до конца. И, несмотря на победу или проигрыш в данном матче участники 
покидали поле обнявшись. На следующий день запись игры передавали по радио, ленинградские газеты 
написали о матче. Город и страна получили сильнейший импульс.  

 
Заключение 

В заключение отметим, что данное исследование подчеркивает ключевую роль спорта в 
формировании личности и черт характера студентов университета. Благодаря эмпирическим данным и 
теоретическим основам спортивной психологии и развития характера, очевидно, что занятия спортом 
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способствуют развитию решительности, стойкости, инициативности и самоконтроля, подчеркивая 
преобразующее воздействие спорта на личностный рост и целостное развитие личности. 

Из приведенных выше страниц истории видно, какую роль в целом сыграл спорт и деятельность 
спортсменов в частности в достижении победы советским народом в Великой Отечественной войне. 
Несмотря на военное время, эти люди смогли проявить себя в спорте, показали железную волю и 
невероятную выдержку, высочайший уровень своей спортивной подготовки, личным примером 
сплачивая и вдохновляя советский народ.  

И сегодня спорт способствует формированию лидерских способностей и навыков командной 
работы у обучающихся вузов, подчеркивая роль социальных взаимодействий и социальных навыков, что 
согласуется с теориями, акцентирующими внимание на социальной структуре спортивной среды и 
влиянии сверстников на формирование личности. 
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Abstract 
The article analyzes the importance of sports culture in improving the personality and character of 

students of higher educational institutions and is based on psychological theories in the field of sports. Using the 
methodology of quantitative data analysis of 150 students, the study revealed the positive effects of physical 
activity on determination, perseverance, initiative and self-discipline. The results obtained confirm the need to 
include sports in educational programs as a means of comprehensive personal development. The study of 
motivation, self-regulation and social learning in psychology helps to understand the mental and emotional 
processes that affect the actions and achievements of athletes. The article also examines the role of athletes 
during the Great Patriotic War, especially their patriotism and heroism. The importance and influence of athletes 
on the course of the war and the morale of the nation is described. Examples of famous athletes such as Nikolai 
Korolev and Lev Yashin, who volunteered for the front and showed outstanding qualities, are given. They also 
discuss the preservation of interest in sports in war conditions, the holding of sports events and the importance 
of the physical culture movement during the conflict years. It is also said that even in the most difficult times, the 
patriotism of athletes remained high, which served as an example of devotion to the Motherland. 
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Аннотация 
Статья рассматривает концептуальные основы формирования прогностической компетентности 

студентов педагогических учебных заведений. Следует отметить, что большинство молодых 
специалистов сталкиваются с проблемами на практике, которые часто обусловлены недостаточно 
развитыми способностями спрогнозировать результативность педагогических действий и 
взаимодействий, определить потенциальные возможности обучающегося, а также отсутствием навыков 
и умений мгновенно реагировать на изменения условий осуществления образовательного процесса. В 
работе уделено особое внимание анализу и структурированию различных понятий, взятых из множества 
источников по данной теме. Исследование направлено на определение степени развития 
прогностической компетентности у студентов педагогических вузов и выяснение необходимости 
углубленного изучения данной компетенции. Методы исследования включали анализ научной 
литературы, анкетирование студентов на знание и понимание концепта прогностической 
компетентности. Результаты исследования показали, что значительная часть студентов имеет 
недостаточный уровень прогностической компетентности. Это подтверждает необходимость 
углубленного изучения и погружения в данный аспект профессиональной подготовки. Результаты 
исследования подчеркивают важность создания специализированных образовательных программ и 
методических подходов, ориентированных на успешное развитие прогностической компетентности у 
студентов, готовящихся к педагогической деятельности. 

 
Ключевые слова 
компетентность, прогностическая компетентность, компетентностный подход, формирование 

компетентности, концепция. 
 

Введение 
Одной из важных целей современного образовательного процесса является развитие 

прогностических навыков у студентов педагогических вузов. В условиях динамично изменяющейся 
социальной и образовательной среды, умение педагогов предвидеть развитие событий и успешно 
адаптироваться к переменам становится особенно важным (Сайфуллина, 2020). Актуальность этой темы 
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связана с потребностью в подготовке высококвалифицированных специалистов, готовых к решению 
сложных профессиональных задач и способных внедрять инновационные методы в образовательную 
практику. 

Исследование прогностической компетентности имеет важное значение, поскольку она 
составляет неотъемлемую часть профессиональных навыков педагога. Способность прогнозировать 
помогает учителям не только выявлять потенциальные проблемы и риски, но и создавать стратегические 
планы для их преодоления, что существенно улучшает качество образовательного процесса (Кучер, 
2024). 

Цель статьи – определение текущего уровня развития навыков прогнозирования у студентов 
педагогических учебных заведений и выявление необходимости более глубокого изучения этой 
компетенции в рамках образовательных программ. Для достижения данной цели использовались 
методы анализа научной литературы и анкетирование студентов, направленные на оценку их знаний и 
понимания концепции развития аналитико-прогностических умений (Тимонин, 2020). 

В педагогических науках современности проводится разграничение между понятиями 
«компетентность» и «компетенция», при этом отмечается, что компетентность является производным 
понятием от компетенции. Согласно мнению Г.К. Селевко, компетентность представляет собой 
индивидуальное качество личности, проявляющееся в готовности и способности к деятельности, 
основанной на усвоенных знаниях и приобретенном опыте в процессе обучения. Компетенция же 
отражает образовательный итог, выражающийся в способности и готовности абитуриента к выполнению 
конкретных задач (Дьяков, 2023). 

Формирование прогностических навыков представляет собой процесс взаимодействия и 
взаимного влияния между освоением прогностических действий и развитием способностей к их 
применению в различных педагогических контекстах (Фролов, 2020). 

Соответствующе, распознают представления об «прогностическая компетенция» и 
«прогностическая компетентность». 

Прогностическая компетенция – это интеграция знаний, умений и навыков, требуемых для 
предсказания существующих событий и обстоятельств в профессиональной деятельности, которая 
содержит и включает в себя способность анализировать текущие тенденции, выявлять закономерности 
и разрабатывать стратегические планы для достижения поставленных целей (Новая психология 
профессионального труда педагога, 2021). 

Прогностическая компетентность – является комплексным качеством личности, которое 
отражает её готовность и способность эффективно применять прогностическую компетенцию в 
практической деятельности. Она проявляется в умении предвидеть возможные проблемы и риски, 
разрабатывать адекватные меры для их предотвращения и адаптироваться к изменениям (Никитина, 
2021). 

Советский педагог-ученый Б.С. Гершунский в своих трудах отмечает, что в педагогической 
деятельности педагог каждый день сталкивается с прогностическими процессами и ситуациями, которые 
необходимы для построения эффективного процесса обучения и взаимодействия с обучающимися. 

Согласно определению Н.В. Давкуш «прогностическая компетентность педагога» — «это 
интегративное личностное качество, определяющее многокомпонентное индивидуально-
психологическое полифункциональное образование профессионально-теоретических познаний, качеств 
личности, её ценностных установок и практических умений, а также мотивационно- ценностного 
отношения к прогностической деятельности, стремление к самопрогнозированию и личностному 
развитию воспитанников». 

 Растопчина О.М рассматривает прогностическую компетентность как «составляющую 
профессиональной компетентности» (Растопчина, 2020). Из этого следует вывод, что овладение 
прогностической компетентностью способствует умению совершать прогнозы в повседневной и 
профессиональной деятельности, в процессе формирования индивидуального маршрута 
профессионального становления. 
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Анализ литературы по проблеме исследования позволяет определить следующие компетенции, 
которые составляют прогностическую компетентность соответственно:  

- информационно-прогностическая – определяет основы прогнозирования, способности и 
умения обучающихся выбирать пути работы с информацией; 

- операционно-прогностическая – включает в себя овладение прогностическими методами, 
умение разрабатывать индивидуальные прогнозы к учебной, личностной и другим видам деятельности;  

- оценочно-прогностическая – предполагает оценку своей деятельности в соответствии с 
критериями прогнозов; 

- планово-прогностическая – выражается в планировании педагогом или преподавателем 
процесса обучения, в который входит составление тематических планов, индивидуальных 
образовательных маршрутов, планов воспитания;  

- специальная прогностическая компетенция – подразумевает компетенции определенной 
профессиональной деятельности;  

- частно-профессиональная компетенция – определяется уровнем деятельности в 
конкретной профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что большинство молодых специалистов сталкиваются с проблемами на 
практике, которые часто обусловлены недостаточно развитыми способностями спрогнозировать 
результативность педагогических действий и взаимодействий, определить потенциальные возможности 
обучающегося, а также отсутствием навыков и умений мгновенно реагировать на изменения условий 
осуществления образовательного процесса. 

 
Материалы и методы исследования 

Теоретические: анализ литературы в областях философии, педагогики и психологии, а также 
специализированной и методической литературы по теме исследования; обобщение полученных данных 
и педагогического опыта. Эмпирические: проведение анкетирования, применение математических и 
статистических методов для обработки результатов, систематизация данных и обобщение 
экспериментальных данных. 

Всего в исследовании приняло участие 52 студента. Для достижения поставленной цели 
использовали разработанный диагностический комплекс: опрос для выявления степени развития 
компонента прогностической компетентности у студентов. Основываясь на структуре прогнозных 
умений, предложенной А.В. Захаровым, можно выделить следующие составляющие прогностической 
компетентности: знаниевый, деятельностный, мыслительный (Растопчина, 2020). 

В знаниевом компоненте формируются знания о прогнозировании, включая понимание 
логической структуры и процедур прогнозирования образовательного процесса. В деятельностном 
компоненте развиваются умения прогнозировать деятельность, такие как установление причинно-
следственных связей, реконструкция и реорганизация суждений. В рамках мыслительного компонента 
развивается ряд характеристик мыслительных процессов, таких как анализ, глубина, сознательность, 
гибкость, перспективность и обоснованность мышления (Сайфуллина, 2022).  

Вопросом развития прогностической компетентности занимались российские ученые, такие как 
Б.С. Гершунский, И.К. Журавлев, С.Я. Батышев, Л.Ф. Спирин, И.Я. Лернер и Ю.К. Бабанский. 
Философские аспекты прогнозирования были исследованы С.Г. Гончаруком, В.В. Косолаповым, В.П. 
Тугариновым и Г.И. Рузавиным. Основные тезисы всеобщей практики прогностики в России изложены в 
работах Н.И. Жинкина, В.А. Брушлинского, П.К. Анохина и Б.Ф. Ломова. Свой вклад в определение 
прогностической компетентности внесли зарубежные исследователи (J. Stover, A. Hoffmann, M.Liporace, 
K. Trundle, M. Sackes, M. Bong, S. Sungok, Y. Cho, C.P. Benbow, D.R. Horge, F.F. Hood, R.T. Willis) 
(Сайфуллина, 2022). 

 
Результаты и обсуждение 

Для исследования знаниевого компонента прогностической компетентности абитуриентов была 
использована методика «Диагностика знаниевого аспекта прогностической компетентности», 
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разработанная автором данного исследования. Были выявлены следующие итоги, представленные в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты уровня знаниевого компонента прогностической компетентности 

Уровень знаниевого компонента прогностической 
компетентности 

Количество  % 

Высокий уровень 5 9,62% 
Средний уровень 20 38,46% 
Низкий уровень 27 51,92% 

 
Для определения деятельностного компонента прогностической компетентности нами была 

использована методика «Прогностическая задача» (Л.А. Регуш, модифицирована Н.Л. Сомовой). Данная 
методика опирается на теорию познавательной прогностической способности. В результате выполнения 
заданий методики были получены следующие данные, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты уровня деятельностного компонента 

Уровень деятельностного компонента 
прогностической компетентности 

Количество  % 

Высокий уровень 1 1,92% 
Средний уровень 19 36,54% 
Низкий уровень 32 61,54% 

 
Для исследования мыслительного компонента прогностической компетентности использовалась 

методика «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова), включающая в себя такие показатели, 
как планирование, моделирование, программирование, оценка результатов, развитие регуляторно-
личностных свойств. Полученные результаты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты уровня мыслительного компонента прогностической компетентности 

Уровень мыслительного компонента прогностической 
компетентности 

Количество  % 

Высокий уровень 3 5,77% 
Средний уровень 22 42,31% 
Низкий уровень 27 51,92% 

 
Обобщенные результаты по всем трем компонентам прогностической компетентности студентов 

показали следующие результаты: 
Высокий уровень прогностической компетентности продемонстрировали: 5,77%; средний 

уровень прогностической компетентности продемонстрировали: 39,77%; низкий уровень 
прогностической компетентности продемонстрировали: 55,13%. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что значительная часть студентов (55,13%) 
имеют низкий уровень сформированности прогностической компетентности. Студенты нуждаются в 
специализированных методиках и программах, направленных на положительное формирование 
прогностической компетентности, что повысит их профессиональную готовность и эффективность в 
педагогической деятельности. 

 
Заключение 

Исследование, посвященное формированию прогностической компетентности у обучающихся 
педагогического учебного заведения, подтвердило важность этой темы. В рамках работы было 
проведено анкетирование студентов с целью определения уровня их прогностической компетентности. 
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Результаты показали, что у значительного числа студентов данный уровень недостаточен, что 
подчеркивает необходимость более глубокого изучения этой компетенции. 

Анализ научной литературы и систематизация понятий, связанных с прогностической 
компетентностью, позволили подтвердить её значимость в профессиональной подготовке педагогов. 
Прогностическая компетентность охватывает не только знаниевый и деятельностный аспекты, но и 
мыслительные способности, которые позволяют предвидеть потенциальные проблемы и эффективно 
реагировать на изменения. 

Результаты анкетирования показали, что лишь небольшая часть студентов демонстрирует 
высокий уровень прогностической компетентности, в то время как большинство студентов находится на 
среднем и низком уровнях. Это подчеркивает необходимость разработки и внедрения 
специализированных образовательных программ и методик, направленных на целенаправленное 
формирование данной компетенции у будущих педагогов. 

В заключение, данное исследование подчеркивает необходимость пересмотра и обновления 
существующих образовательных программ с целью включения компонентов, способствующих развитию 
прогностической компетентности у студентов. Включение таких компонентов поможет будущим 
педагогам быть более подготовленными к профессиональной деятельности, способными предвидеть и 
преодолевать возможные трудности, а также адаптироваться к изменяющимся условиям. Это, в свою 
очередь, приведет к улучшению качества образования и позволит более эффективно готовить 
специалистов, готовых к вызовам современного образовательного процесса. 
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Abstract 
The article examines the conceptual foundations of the formation of predictive competence of students 

of pedagogical educational institutions. It should be noted that most young professionals face problems in 
practice, which are often due to insufficiently developed abilities to predict the effectiveness of pedagogical 
actions and interactions, to determine the potential capabilities of the student, as well as the lack of skills and 
abilities to instantly respond to changes in the conditions of the educational process. The paper pays special 
attention to the analysis and structuring of various concepts taken from a variety of sources on this topic. The 
research is aimed at determining the degree of development of predictive competence among students of 
pedagogical universities and clarifying the need for in-depth study of this competence. The research methods 
included the analysis of scientific literature, questioning students on knowledge and understanding of the 
concept of predictive competence. The results of the study showed that a significant proportion of students have 
an insufficient level of predictive competence. This confirms the need for in-depth study and immersion in this 
aspect of professional training. The results of the study emphasize the importance of creating specialized 
educational programs and methodological approaches aimed at the successful development of predictive 
competence among students preparing for teaching activities. 
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Аннотация 
В данной статье осуществляется глубинный анализ механизмов методической поддержки, 

необходимых для обеспечения высокого стандарта качества в дошкольном образовании. 
Проанализированы ключевые аспекты системы мониторинга качества этого вида образования и 
выявлены проблемы, которые данная система целится решить. Подчеркивается важность научно-
методического сопровождения педагогических работников дошкольных учреждений в целях повышения 
их профессиональной подготовки и, как следствие, улучшения качества предоставляемого образования. 
Научно-методическое сопровождение должно осуществляться методистами или старшими 
воспитателями, задачей которых является акцентирование и развитие профессиональных сильных 
сторон педагогов, а также минимизация и устранение возможных профессиональных недостатков. 
Основная цель такого сопровождения заключается в предоставлении педагогам 
индивидуализированной практической помощи, что нацелено на повышение их профессионального 
мастерства и совершенствование педагогического процесса, что в свою очередь способствует 
улучшению качества дошкольного образования. Ключевым элементом в улучшении качества 
дошкольного образования является подготовка высококвалифицированных специалистов и их 
всестороннее научно-методическое сопровождение. Это требует создания сетевого взаимодействия 
между всеми участниками образовательного процесса, модернизации материально-технической базы 
учебных заведений, развития профессиональных компетенций педагогов с учетом требований цифровой 
трансформации и эффективной организации образовательного пространства. Также необходимо 
обеспечить педагогам оперативную методическую поддержку для минимизации профессиональных 
рисков. 
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методическое сопровождение. 
 

Введение 
Российская система дошкольного образования (далее – ДО) находится на этапе 

реформирования, направленного на включение ДО в систему непрерывного образования, повышение 
его качества на основе сохранения фундаментальности, соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства, учета индивидуальных способностей и потребностей 
каждого обучающегося (Грязнова, 2020; Гогоберидзе, 2023), реализации принципа наилучшего 
обеспечения интересов ребенка согласно Конвенции о правах ребенка (Кабанов , 2023). Непрерывность 
и личностно-деятельностный подход (Приступа, 2023) к образованию способствуют повышению его 
качества, поскольку позволяют человеку самостоятельно формировать собственную траекторию 
обучения и быстро адаптироваться к изменению социальных условий. В контексте масштабных 
геоэкономических и геополитических вызовов совершенствование национальной системы образования 
в целом и ДО в частности является приоритетной задачей государственной образовательной политики 
России (Михалева, 2023). 

Качество ДО представляет собой интегрированный показатель, который включает совокупность 
характеристик различных аспектов деятельности дошкольной образовательной организации (далее – 
ДОО). Для его повышения педагогам ДОО необходима комплексная методическая поддержка. 

Целью работы является изучение обеспечения методической поддержки современного качества 
ДО. Для ее достижения был проведен анализ и синтез материалов по существующей методике ДО, 
практике воспитания и обучения в ДОО, применен системно-структурный подход к рассмотрению 
ключевых аспектов проблемы исследования. 

 
Материалы и методы исследования 

С 2020 года в Российской Федерации активно функционирует система мониторинга качества 
дошкольного образования (МКДО), которая структурирована согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) (Приказ Минобрнауки России от 
17.10.2013 № 1155, 2013) Эта система ориентируется на создание оптимальных образовательных 
условий, способствующих максимальному развитию потенциала каждого ребенка. 

МКДО представляет собой многоаспектную и многоуровневую структуру, охватывающую девять 
ключевых групп показателей: от образовательной программы и методического содержания до условий 
инклюзивного образования и взаимодействия с семьями воспитанников (Мониторинг качества 
дошкольного образования Российской федерации, 2023). Эта система позволяет анализировать и 
оценивать различные аспекты качества дошкольного образования, учитывая вклад всех 
заинтересованных сторон. 

 
Результаты и обсуждение 

Проблематика, которую стремится решить МКДО, многообразна (Мониторинг качества 
дошкольного образования, 2020). Одной из основных задач является интеграция разрозненных 
региональных подходов в единую систему, что позволит унифицировать процессы сбора и анализа 
информации, обеспечивая при этом необходимую детализацию данных. Дополнительно, система 
нацелена на разработку адресных программ профессионального развития для педагогов, что повысит 
общую эффективность образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях. 

Также значимым аспектом является создание информационных предпосылок для 
государственного контроля качества дошкольного образования, что способствует более точной и 
эффективной регуляции этого важного сектора.  
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Использование единой системы МКДО позволяет выявлять лучшие практики и предоставлять 
информацию о них всем российским ДОО, что обеспечивает обмен профессиональным опытом. В 
перспективе это позволит решить следующие актуальные проблемы ДО (Островская, 2023): 

- неэффективное управление экономикой ДО; 
- неравномерное качество ДО в разных регионах страны; 
- недостаточная вовлеченность родителей в образовательный процесс; 
- дефицит квалифицированных педагогов; 
- неэффективное использование инфраструктуры ДОО, приводящее к дефициту мест; 
- отсутствие индивидуального подхода к потребностям и способностям дошкольников; 
- отсутствие взаимодействия между ДОО и школами. 
В современных условиях совершенствование качества дошкольного образования 

непосредственно коррелирует с повышением профессиональной компетентности педагогических 
кадров. В этом контексте особое значение приобретает научно-методическое сопровождение 
деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций (ДОО). Данное направление 
предполагает комплексную поддержку в аспектах реализации образовательных инициатив, научных 
исследований, инновационных разработок, а также в организации взаимодействия с родителями и 
законными представителями воспитанников (Иванова, 2022).  

Программа научно-методического сопровождения реализуется через сетевое взаимодействие и 
индивидуализированные запросы, учитывая специфические потребности каждого дошкольного 
учреждения. Центральным принципом в этой системе является принцип партнерства и сотрудничества, 
который обеспечивает эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Научно-методическое сопровождение направлено на выявление и устранение 
профессиональных дефицитов у педагогов, повышение их квалификации, а также формирование у них 
навыков критической оценки и самооценки качества образовательных услуг (Майданкина, 2023). В 
рамках этой системы ставятся следующие задачи: 

1. Создание и усовершенствование механизмов сотрудничества между педагогами и 
специалистами в области дошкольной педагогики, дефектологии и психологии для формирования 
интегрированного научно-методического кластера. 

2. Разработка и реализация образовательных, коррекционных методик и программ, 
адаптированных для разнообразных категорий дошкольников. 

3. Планирование и проведение профессиональных развивающих мероприятий, включая 
вебинары, семинары, мастер-классы для педагогов. 

4. Формирование единой информационной базы, содержащей актуальные психолого-
педагогические находки и инновационные образовательные технологии. 

5. Организация совместных исследовательских проектов, разработка и внедрение 
новаторских образовательных программ и проектов. 

6. Реализация целенаправленной профессиональной супервизии для оптимизации 
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

7. Распространение передового педагогического опыта и образовательных практик. 
8. Создание учебно-методических ресурсов и методических рекомендаций, 

способствующих повышению квалификации педагогов ДОО (Грязнова, 2020). 
 

Заключение 
Таким образом, научно-методическое сопровождение является многоаспектным инструментом, 

направленным на улучшение качества дошкольного образования через системное профессиональное 
развитие педагогов. Научно-методическое сопровождение педагогов ДОО должны выполнять 
методисты или старшие воспитатели, призванные развивать сильные стороны деятельности 
специалистов, сокращать или устранять их слабые стороны (Иванникова, 2023). Основной целью 
методического сопровождения является оказание педагогу конкретной личностно-ориентированной 
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практической помощи. При этом ключевая роль отводится повышению профессионализма педагогов и 
совершенствованию педагогического процесса, что способствует повышению качества ДО. 

Для развития профессиональной компетентности педагогов ДОО требуется создание 
мотивационного, кадрового, нормативно-правового, информационного, научно-методического, 
материально-технического и финансово-экономического ресурсов (Саитбаева, 2021). В частности, 
необходимы разработка программы мотивации, организация обучения методистов и педагогов, 
корректировка дополнительных образовательных программ в соответствии с выявленными 
профессиональными дефицитами и потребностями и совершенствование материально-технического 
обеспечения ДОО. 

Улучшение качества дошкольного образования напрямую зависит от квалификации 
педагогических кадров и их глубокой интеграции в систему научно-методического сопровождения, 
регламентированную Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО). Эффективная реализация данных стандартов требует не только создания 
многоуровневых сетей профессионального взаимодействия между участниками образовательного 
процесса, но и модернизации материально-технической инфраструктуры учебных заведений. Кроме 
того, существенную роль играет развитие профессиональных компетенций педагогов в контексте 
цифровой трансформации, что предполагает не только обновление методических подходов, но и 
адаптацию к новым информационным реалиям. Особое внимание следует уделить адекватной 
организации образовательного пространства и обеспечению оперативной методической поддержки 
педагогов, что поможет своевременно нейтрализовать профессиональные риски, возникающие в 
процессе их деятельности. 
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Abstract 
This article provides an in-depth analysis of the methodological support mechanisms necessary to 

ensure a high standard of quality in preschool education. The key aspects of the quality monitoring system of 
this type of education are analyzed and the problems that this system aims to solve are identified. The 
importance of scientific and methodological support of preschool teachers is emphasized in order to improve 
their professional training and, as a result, improve the quality of education provided. Scientific and 
methodological support should be provided by methodologists or senior educators, whose task is to emphasize 
and develop the professional strengths of teachers, as well as minimize and eliminate possible professional 
shortcomings. The main purpose of such support is to provide teachers with individualized practical assistance, 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 3-2 / Volume 14 (2024). Issue 3-2 

 

 
70 

which is aimed at improving their professional skills and improving the pedagogical process, which in turn 
contributes to improving the quality of preschool education. A key element in improving the quality of preschool 
education is the training of highly qualified specialists and their comprehensive scientific and methodological 
support. This requires the creation of a network of interaction between all participants in the educational process, 
the modernization of the material and technical base of educational institutions, the development of professional 
competencies of teachers, taking into account the requirements of digital transformation and the effective 
organization of the educational space. It is also necessary to provide teachers with operational methodological 
support to minimize professional risks. 

 
Keywords 
preschool education, quality of education, teacher, methodological support, scientific and 

methodological support. 
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Аннотация 
Современное образование уделяет особое внимание развитию коммуникативных навыков у 

дошкольников. В п. 2.6 федеральной образовательной программы дошкольного образования отмечено, 
что социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 
со взрослыми и сверстниками. В данной статье описаны результаты проведенного первичного 
исследования на базе МБОУ «С(К)НШ-ДС № 2» г. Нерюнгри. В эксперименте принимала участие старшая 
группа дошкольников 5-6 лет в количестве 16 человек. Для определения начального уровня развития 
коммуникативных навыков детей дошкольного возраста нами использовались методики: диагностика 
ведущей формы общения дошкольников (М.И. Лисина); диагностика социально-коммуникативной 
компетентности (О.В. Дыбина); диагностика сформированности перцептивного коммуникативных 
навыков «Лабиринт» (Л.А. Венгер). 

 
Ключевые слова  
коммуникативные навыки, старший дошкольный возраст, социально-коммуникативное развитие, 

диагностика. 
 

Введение 
Дошкольный возраст закладывает основы личности ребенка, формируя его ценности и первые 

социальные связи. В этот период активно развивается коммуникация - умение устанавливать контакт, 
поддерживать общение и проявлять эмпатию. Эти умения являются фундаментом успеха ребенка в 
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различных областях, оказывают влияние на его эмоциональное состояние и взаимоотношения с 
окружающими. 

Для развития коммуникативных навыков необходима целенаправленная работа психологов и 
педагогов, которая должна основываться на объективных выводах диагностики, считается, что 
современная методика обучения и воспитания становится менее результативным, если не учитывать 
психолого-педагогическую оценку развития коммуникации у детей. 

Так, исследование И.В. Зотовой подтверждает, что коммуникативные умения представляют 
собой «умения взаимодействия с другими людьми, включая слушание, выражение своего мнения и поиск 
компромиссов. Поэтому эти навыки, так же, как и другие, формируются через психолого-педагогическую 
работу, которая состоит из повторяющихся упражнений и практики для достижения автоматизма» 
(Зотова, 2017). 

Б.Д. Парыгин рассматривает «несколько направлений развития коммуникативных умений у 
старших дошкольников: 

1) подготовка основополагающих коммуникативных функций, включающих умения 
вербализации запросов» (Парыгин, 1999), выражения согласия или отказа, реакции на обращение, 
ответы на вопросы, описание окружающих объектов, а также использование вопросительных 
предложений; 

2) развитие социо-эмоциональных навыков, которые охватывают умение выражать свои 
чувства, проявлять вежливость, делиться, быть внимательным, и выражать привязанность; 

3) формирование диалоговых навыков, включающих умение начать, поддерживать и 
завершить диалог, поддерживать визуальный контакт с собеседником, соблюдать как пространственное 
расстояние, так и последовательность диалога. 

 
Материалы и методы исследования 

Исследование первичного уровня развития коммуникативных навыков дошкольников старшей 
группы 5-6 лет осуществлялось на базе МБОУ «С(К)НШ-ДС № 2» г. Нерюнгри. Количество испытуемых 
составило 16 детей. 

С целью определения преобладающей формы общения у воспитанников старшей группы № 12 
была применена методика М.И. Лисиной «Ведущая форма общения дошкольников» (Щетинина, 2010). 
Диагностика сопровождалась индивидуальным тестированием, рассматриванием иллюстраций в 
книжках или диалог с воспитателем, и результаты заносились в специализированную справку.   

 
Результаты и обсуждение 

На основе полученных результатов в ходе диагностики (рис. 1). Можно отметить, что основной 
формой коммуникации считается ситуативно-деловая, которая свойственная 7 воспитанникам из 16 
испытуемых, что составляет 44%. Эти дети проявляют значительный интерес к играм и игрушкам, 
нежели чем к прямому общению или декламации книг. Размышления о книгах вызывают наименьший 
интерес; дети могут лишь заинтересоваться книгой не более одной-двух минут, задавая вопросы вроде: 
«Почему же у бабушки нет телевизора, куда Колобок подевался?» или «Для чего волк съел бабушку?». 
Для 5 детей (32%), которые активно участвовали в общении с воспитателем, характерна внеситуативно-
личностная форма; внеситуативно-познавательная форма выявлена у 24% воспитанников. 

Для определения уровня развития социально-коммуникативной компетентности у испытуемых 
применялась методика О.В. Дыбиной (Дыбина, 2010). Данная методика состоит 6 заданий, каждое из 
которых оценивалось по шкале от 1 до 3 баллов.  

По результатам первых двух заданий «Отражение чувств» и «Зеркало настроений» можно 
отметить, что 3 из 16 воспитанников не смогли правильно определить чувства на картинке, ими неверно 
были проанализированы результаты; 7 продемонстрировали средний уровень, что свидетельствует о 
том, что они успешно справились с поставленной задачей, но не могли предсказать, что случится 
дальше, и нуждались в помощи и подсказках воспитателя; 6 детей показали высокий результат – они 
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разобрались в ситуации, предсказали дальнейшее развитие действий с помощью вопросов воспитателя 
и сделали выводы. Необходимо отметить, что все дети ощущали положительные эмоции от игры. 

 
Рисунок 1. Результаты диагностики ведущей формы общения (М.И. Лисина) (сентябрь 2023 г.) 

 
Значительное удовольствие дети получили от третьего задания «Интервью». Они задавали 

разнообразные вопросы, начиная с простых и заканчивая сложными и альтернативными, 8 детей 
проявили инициативу, провели логичное интервью; 6 задавали последующие вопросы на основе 
предыдущих ответов; 2 воспитанника проявили капризы, отказались участвовать. 

С целью проверить способность детей вести диалог в группе, участвовать в разрешении 
конфликтов, сотрудничать со сверстниками, умение находить компромиссы и быть готовыми к уступкам 
применялись последующие 3 задания «Необитаемый остров», «Помощники», «Не поделили игрушку». 
Стоит отметить, что игровые задания были полностью приняты детьми. Они с охотой распределяли 
роли, общались, иногда вели дискуссии без ведения конфликтов и обид, большинство ребят в группе 
проявляли готовность идти на уступки и показывали желание работать в коллективе. Однако 4 
воспитанников не шли на уступки, при высказывании своего мнения эмоционировали и перебивали 
сверстников.  

Полученные результаты по всем 6 заданиям были обобщены и соотнесены с уровнями развития 
социально-коммуникативной компетентности (рис. 2) 

 
 

Рисунок 2. Результаты диагностики уровня развития социально-коммуникативной 
компетентности О. В. Дыбиной (сентябрь, 2023 г.) 
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Методика «Лабиринт» (Л.А. Венгер) (Щетинина, 2010), применялась нами для выявления у детей 
типов контактирования и содружества. 

Результаты исследования и наблюдения педагогом за детьми в ходе выполнения заданий 
показали, что большая часть дошколят на протяжении всей игры договаривались друг с другом. Двое из 
них 13% (6-й тип) выделялись как лидеры, организовывая работу с эффективностью, направляя и 
помогая партнеру. Однако два других 13% участника (1-й тип), игнорировали согласование действий, 
нарушали правила и препятствовали партнеру. Один ребенок (2-й тип) продемонстрировал 
недостаточный уровень сотрудничества что составило 7%, а поиски общего способа решения задач, 
были безрезультативными. 

Рассмотрев результативность ориентировочного основного компонента умений в группе старших 
дошкольников выявлено, что наибольшая часть 7 детей 38% относятся к 3-му типу; 3 детей 19% 
показывают уровень соотношения к 4-му типу, в то время как незначительная доля 10% один ребенок 
соответствует 5-му типу. 

Итак, результаты первичной диагностики свидетельствуют о том, что в группе № 12, доминирует 
средний уровень развития коммуникации.  

На следующем этапе исследования, на основе вышеописанных результатов исследования и 
обобщения опыта практиков системы образования, были подобраны и апробированы методы, 
способствующие уровню развития коммуникации у детей экспериментальной группы, которые 
включались нами в занятия.   

Реализованные методы способствовали созданию позитивной среды и улучшению общения 
между детьми старшего дошкольного возраста. Участие в играх, анализ мультфильмов, чтение сказок и 
обсуждение содержания послужили ключевыми стратегиями для достижения этих целей. Дети с 
удовольствием участвовали в этих занятиях, проявляя энтузиазм и интерес, особенно во время 
просмотра любимых мультфильмов. Обсуждения сюжетных линий, игры в старинные игры и 
прослушивание сказок увлекли ребят, хотя иногда они проявляли признаки нетерпения и усталости. 
Одним из замечательных результатов стало коллективное создание проекта «Солнечный свет», который 
был направлен на развитие художественных талантов детей, особенности взаимодействия субъектов. 

Такие методы, как изотерапия, танцевальная терапия, помогали улучшить коммуникативные 
способности, облегчить эмоциональное напряжение и способствовали командной работе детей. 
Нетрадиционные формы художественного выражения, такие как рисование пальцами и штамповка, 
имеют в этом контексте значительную ценность. Участвуя в этих занятиях, ребята учились управлять 
своими эмоциями. Особенно активно они участвовали в занятиях на сказочную тематику, что 
способствовало приобретению ими новых знаний. 

Просматривая мультфильмы «Мишка и порядок» и «Гадкий утенок», дети смогли усвоить 
понятия дружбы и взаимовыручки. Персонажи этих историй оказывали непоколебимую поддержку, 
предлагая помощь в трудные времена, не требуя взамен признания. Благодаря этому взаимодействию 
дети познакомились с различными чертами личности, как положительными, так и отрицательными, 
которые сыграли роль в формировании их собственной идентичности. Этот опыт способствовал 
развитию у детей коммуникативных навыков, способности вести содержательный диалог, критического 
мышления и уверенности в себе. 

На следующем этапе была проведена итоговая диагностика коммуникативных навыков у 
старших дошкольников по методикам, которые описывались выше. Рассмотрим полученные результаты. 

Доля детей, отдающих предпочтение внеситуативно-познавательной форме общения, выросла 
на 38%, что составило 4 человека. Эти же дети отдали предпочтение ситуативно-деловой форме 
общения, тем самым в результате мы можем увидеть, что шкала в данной форме снизилась на 38%. 
Доминирующим стилем общения среди испытуемых стал внеситуативный-личностный. 12 из 16 человек 
продемонстрировали улучшение социальных навыков, что составило 69%.  

Эта вновь обретенная способность взаимодействовать со сверстниками и педагогами 
значительно улучшила общую групповую динамику внутри детского коллектива. Страх обращаться за 
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советом и задавать вопросы рассеялся, когда дети начали играть более оживленно, занятия вызвали у 
ребят чувство расслабленности и восприимчивости. 

На протяжении всего этапа оценки наблюдались значительные преобразования в поведении и 
общении детей во время игры – их действия и коммуникации становились все более 
целенаправленными, рациональными и гармоничными. Ребята приобрели способность активно 
слушать, участвовать в переговорах, вести содержательные беседы, убеждать других и эффективно 
управлять конфликтами. 

Примененная методика О.В. Дыбиной показывает увеличение количества детей, обладающих 
высоким уровнем социально-коммуникативной компетентности на 3 человека. Соответственно, 
количество детей с низким уровнем компетентности уменьшилось с 4 до 1 человека, а число детей со 
средним уровнем осталось неизменным. 

Проведенное исследование по диагностической методике Л.А. Венгера показывает отсутствие 
детей с самым низким уровнем – 1-м типом развития перцептивного компонента, 2 воспитанника 
достигли уровня 2-го типа, количество носителей 3-го типа значительно понизилось – на 25%. Следует 
также отметить, что 4 детей разделились между 4-м и 5-м типом, показав заметный рост достигших 
формирования перцептивного компонента, составивший 12% на каждый тип. 6-й тип остался 
неизменным. 

 
Заключение 

Таким образом, исследование показало, что после диагностирования у детей произошел 
заметный сдвиг в подходе к совместной деятельности. Ребята продемонстрировали вновь обретенное 
чувство ответственности, активно участвуя в переговорах и объединяя свои усилия (часто обращаясь за 
помощью к педагогам). Эта трансформация привела к уменьшению количества ошибок, совершаемых 
детьми во время игры, и заметному улучшению их способности ориентироваться и разрешать 
конфликты. 

Для проверки полученных результатов в ходе исследования был применен метод 
математической обработанных данных (Критерии Вилкоксона). Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что предложенные и апробированные нами методы способствовали улучшению 
у детей коммуникативных навыков и компетенций, развитию эмпатии, самооценки, уверенности, в группе 
заметно улучшилась психологическая атмосфера и командная сплоченность. 
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Abstract 
Modern education pays special attention to the development of communication skills in preschoolers. In 

paragraph 2.6 of the federal educational program of preschool education, it is noted that social and 
communicative development is aimed at assimilation of norms and values accepted in society, including moral 
and moral values; development of communication and interaction of the child with adults and peers. This article 
describes the results of the primary research conducted on the basis of MBOU «C(K)NSH-DS No. 2» Neryungri 
city. The experiment involved an older group of 5-6-year-olds in the number of 16 people. To determine the initial 
level of development of communication skills of preschool children, we used the following methods: diagnosis 
of the leading form of communication of preschoolers (M.I. Lisina); diagnosis of social and communicative 
competence (O.V. Dybina); diagnosis of the formation of perceptual communication skills «Labyrinth» (L.A. 
Wenger). 
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Аннотация 
В современных условиях динамичного развития информационно-коммуникационных технологий 

и их активного внедрения в образовательный процесс, одной из актуальных проблем является 
активизация и интенсификация деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
дисциплины «Управление данными» на уровне высшего профессионального образования. Цель 
исследования заключается в разработке и апробации комплекса методических приемов и средств, 
способствующих повышению эффективности обучения студентов в рамках указанной дисциплины. 
Теоретико-методологическую основу работы составили фундаментальные труды отечественных и 
зарубежных ученых в области педагогики, психологии, информатики и управления данными. 
Эмпирическая база включает результаты педагогического эксперимента, проведенного на базе ФГБОУ 
ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана» среди 128 студентов 3 
курса, обучающихся по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». В 
ходе исследования применялись такие методы, как анкетирование, тестирование, наблюдение, 
статистическая обработка данных. Разработан и внедрен в образовательный процесс комплекс 
методических приемов и средств активизации деятельности студентов, включающий: проектно-
исследовательские задания (повышение мотивации и вовлеченности на 34,7%); учебные кейсы, 
основанные на реальных производственных ситуациях (развитие аналитического мышления и навыков 
решения прикладных задач на 28,2%); интерактивные лекции с использованием мультимедийных 
технологий (улучшение восприятия и усвоения учебного материала на 41,5%); командную работу над 
проектами (совершенствование коммуникативных компетенций и навыков коллаборации на 23,6%); 
регулярное проведение онлайн-тестирований (рост объективности и оперативности контроля знаний на 
37,9%). Выявлено, что предложенный комплекс способствует интенсификации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся, о чем свидетельствует повышение их академической успеваемости в 
среднем на 19,3%, а также рост удовлетворенности качеством обучения на 31,8%.  

 
Ключевые слова 
активизация обучения, интенсификация деятельности, информационно-образовательная среда, 

управление данными, высшее профессиональное образование, методические приемы, интерактивные 
технологии, проектное обучение. 

 
Введение 

Стремительное развитие и повсеместное проникновение информационно-коммуникационных 
технологий во все сферы жизнедеятельности человека, включая систему высшего профессионального 
образования, актуализирует проблему модернизации подходов к организации обучения в соответствии 
с требованиями и вызовами цифровой эпохи. Особую значимость данный вопрос приобретает в 
контексте подготовки высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий 
и управления данными, от компетентности и конкурентоспособности которых во многом зависит 
успешность инновационного развития экономики и социальной сферы в условиях формирования 
общества знаний. 

Необходимость поиска путей повышения эффективности и результативности образовательного 
процесса в информационно-насыщенной среде обусловливает интерес исследователей к изучению 
факторов и механизмов активизации и интенсификации учебно-познавательной деятельности 
студентов. Как показывает анализ научно-педагогической литературы, данная проблематика находится 
в фокусе внимания многих отечественных и зарубежных авторов (А.А. Андреев, Н.В. Бордовская, А.А. 
Вербицкий, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, П.И. 
Пидкасистый, А.В. Хуторской, Д.Б. Эльконин, J.S. Bruner, E.L. Deci, Y. Engeström, D.H. Jonassen, R.E. 
Mayer, S. Papert, J. Piaget, R.M. Ryan, L.S. Vygotsky и др.). 

Несмотря на значительный объем накопленных теоретических и эмпирических данных, 
существующие исследования не в полной мере раскрывают специфику активизации деятельности 
обучающихся применительно к информационно-образовательной среде дисциплины «Управление 
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данными», имеющей ярко выраженную технологическую направленность и прикладной характер. Данное 
обстоятельство определяет актуальность и новизну настоящей работы, направленной на 
концептуализацию и операционализацию педагогических условий и средств интенсификации обучения 
студентов в рамках указанной предметной области. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании, разработке и опытно-
экспериментальной проверке эффективности комплекса методических приемов и средств активизации 
и интенсификации деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде дисциплины 
«Управление данными» на уровне высшего профессионального образования. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1. Проанализировать степень разработанности проблемы активизации и интенсификации 

обучения в педагогической теории и практике. 
2. Выявить сущностные характеристики и структурные компоненты информационно-

образовательной среды дисциплины «Управление данными». 
3. Определить психолого-педагогические особенности и факторы активизации учебно-

познавательной деятельности студентов в условиях информатизации образования. 
4. Разработать и апробировать комплекс методических приемов и средств, 

обеспечивающих интенсификацию обучения управлению данными в вузе. 
5. Экспериментально проверить результативность предложенного комплекса и 

сформулировать научно-практические рекомендации по его внедрению в образовательный процесс. 
 

Материалы и методы исследования 
Методологическую основу исследования составляют системный, компетентностный, личностно-

деятельностный и технологический подходы, позволяющие рассматривать процесс активизации учебно-
познавательной деятельности студентов в информационно-образовательной среде дисциплины 
«Управление данными» как целостную, динамическую и управляемую систему, ориентированную на 
формирование профессиональных компетенций будущих специалистов в области ИТ. 

В качестве теоретических методов выступили анализ философской, психолого-педагогической и 
методической литературы по проблеме исследования, обобщение и систематизация научно-
теоретических положений и эмпирических данных, педагогическое моделирование процесса обучения. 
Данные методы позволили выявить состояние изученности вопросов активизации и интенсификации 
деятельности студентов, определить сущность и структуру информационно-образовательной среды, 
обосновать комплекс педагогических условий и средств повышения эффективности освоения 
управления данными. 

Методологической базой исследования выступили: системный подход, позволяющий 
рассматривать информационно-образовательную среду как целостную, многокомпонентную и 
динамично развивающуюся систему; компетентностный подход, ориентированный на формирование у 
будущих специалистов актуальных профессиональных компетенций в сфере управления данными; 
личностно-деятельностный подход, акцентирующий внимание на активной, творческой роли 
обучающегося как субъекта образовательного процесса; технологический подход, базирующийся на 
идее управляемости и воспроизводимости образовательных результатов. 

Теоретическую основу работы составили: концепция информатизации образования (И.В. Роберт, 
О.А. Козлов, М.П. Лапчик, Л.П. Мартиросян и др.); теория проблемного и развивающего обучения (М.И. 
Махмутов, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.); положения о 
закономерностях и принципах активизации учебной деятельности (А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, С.Д. 
Смирнов, И.С. Якиманская и др.); идеи контекстного и проектного обучения (А.А. Вербицкий, Д. Дьюи, 
У.Х. Килпатрик, Е.С. Полат и др.); концептуальные основы интенсификации обучения (С.И. 
Архангельский, Ю.К. Бабанский, М.Н. Скаткин и др.). 

Для решения исследовательских задач использовался комплекс взаимодополняющих методов: 
теоретические (анализ научной литературы по проблеме исследования, систематизация и обобщение 
опыта, моделирование учебного процесса и др.); эмпирические (педагогическое наблюдение, 
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анкетирование, тестирование, изучение продуктов деятельности, опытно-экспериментальная работа); 
статистические (регистрация, ранжирование, шкалирование, корреляционный анализ и др.). 

Экспериментальной базой исследования выступил ФГБОУ ВО «Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Баумана», в опытно-экспериментальной работе приняли участие 128 
студентов 3 курса, обучающихся по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника». Исследование проводилось в три этапа с 2018 по 2023 год. 

На первом этапе (2018-2019 гг.) были проанализированы теоретические источники, 
сформулированы цель, задачи, гипотеза исследования, разработан диагностический инструментарий. 

На втором этапе (2019-2022 гг.) проводилась опытно-экспериментальная работа, включающая 
констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты, в ходе которых осуществлялась 
проверка эффективности разработанного комплекса методических приемов и средств активизации 
деятельности студентов. 

На третьем этапе (2022-2023 гг.) были систематизированы и обобщены результаты 
исследования, сформулированы выводы и методические рекомендации, оформлен текст 
диссертационной работы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Уточнено содержание понятий «активизация обучения», «интенсификация учебно-

познавательной деятельности», «информационно-образовательная среда» применительно к специфике 
дисциплины «Управление данными» на уровне высшего профессионального образования. 

2. Выявлены и систематизированы психолого-педагогические условия повышения 
активности студентов в процессе освоения компетенций в области управления данными 
(проблематизация учебного материала, интеграция теоретической и практической подготовки, 
вариативность образовательных траекторий, интерактивность взаимодействия субъектов, 
полисубъектность образовательного процесса и др.). 

3. Определены критерии и показатели эффективности активизации деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде (познавательная активность, мотивация, 
самостоятельность, творческая инициативность, рефлексивность, удовлетворенность процессом 
обучения и др.). 

4. Обоснованы и апробированы методические приемы и средства интенсификации 
обучения дисциплине «Управление данными» (проектные задания, учебные кейсы, мультимедийные 
лекции, групповая работа, онлайн-тестирование и др.). 

Теоретическая значимость работы состоит в приращении научного знания о сущности, факторах 
и механизмах активизации и интенсификации учебной деятельности студентов в условиях цифровой 
трансформации высшей школы. Предложенные автором концептуальные положения и выводы 
развивают и дополняют теорию информатизации образования, общую и профессиональную педагогику, 
обогащают терминологический аппарат данных отраслей. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью применения его 
результатов для совершенствования процесса обучения студентов дисциплине «Управление данными» 
и другим ИТ-ориентированным курсам в вузе. Разработанный комплекс методических приемов и средств 
может быть использован преподавателями при проектировании информационно-образовательной 
среды, организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, осуществлении 
педагогического контроля и др. 

 
Результаты и обсуждение 

Анализ результатов педагогического эксперимента, проведенного на базе МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, позволил подтвердить гипотезу о том, что реализация комплекса методических приемов и 
средств активизации учебно-познавательной деятельности студентов в информационно-
образовательной среде дисциплины «Управление данными» способствует повышению эффективности 
и качества их профессиональной подготовки. В частности, установлено, что применение проектно-
исследовательских заданий, ориентированных на решение реальных производственных задач, 
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приводит к росту мотивации и вовлеченности обучающихся в освоение учебного материала на 34,7% 
(p<0,01) (Мезинов, 2022). При этом наблюдается активизация самостоятельной работы студентов, о чем 
свидетельствует увеличение времени, затрачиваемого на внеаудиторную подготовку, в среднем с 3,2 до 
5,8 часов в неделю (прирост составил 81,3%). 

Использование учебных кейсов, основанных на реальных ситуациях из практики управления 
данными, способствует развитию у будущих специалистов аналитического мышления, навыков 
идентификации проблем, генерирования альтернатив, оценки рисков и принятия обоснованных решений 
(Калимуллина, 2018). По результатам экспертной оценки, качество выполнения студентами кейс-
заданий улучшилось на 28,2% (с 3,7 до 4,8 баллов по 5-балльной шкале). Кроме того, 76,4% 
обучающихся экспериментальной группы отметили, что работа с кейсами позволила им глубже понять 
специфику будущей профессиональной деятельности и повысить уверенность в правильности выбора 
специальности. 

Интеграция в лекционные занятия мультимедийных средств обучения (интерактивные 
презентации, видеоматериалы, динамические модели и др.) обеспечивает активизацию восприятия и 
усвоения студентами сложного теоретического материала за счет его визуализации, структурирования, 
проблематизации (Панюкова, 2020). Согласно результатам проведенного опроса, 87,3% респондентов 
указали, что мультимедийное сопровождение лекций способствует лучшему пониманию и запоминанию 
учебной информации, повышает интерес к изучаемой дисциплине. Средний показатель усвоения 
содержания лекций по итогам контрольного тестирования в экспериментальной группе составил 79,6%, 
что на 41,5% выше, чем в контрольной группе (56,2%). 

Организация групповой проектной деятельности студентов в рамках освоения дисциплины 
«Управление данными» способствует формированию у них навыков командной работы, развитию 
коммуникативных и лидерских качеств, повышению ответственности за результаты коллективного труда 
(Николина, 2017). Анализ взаимооценки участников проектных команд показал рост удовлетворенности 
психологическим климатом, эффективностью взаимодействия и распределения функций с 3,6 до 4,5 
баллов (по 5-балльной шкале). При этом 82,4% студентов отметили, что опыт совместной проектной 
работы будет полезен им в дальнейшей профессиональной деятельности, требующей слаженной 
командной работы над комплексными ИТ-проектами. 

Существенную роль в активизации самостоятельной работы студентов играет внедрение в 
информационно-образовательную среду дисциплины «Управление данными» системы регулярного 
онлайн-тестирования, обеспечивающей оперативную диагностику текущего уровня знаний, 
своевременную коррекцию пробелов, объективность и прозрачность оценивания учебных достижений 
(Лебедева, 2021). Установлено, что систематическое выполнение студентами тренировочных тестовых 
заданий способствует повышению прочности усвоения учебного материала (коэффициент усвоения 
вырос с 0,71 до 0,88), снижению затрат времени на их выполнение (в среднем с 14,2 до 7,8 минут на 1 
задание), росту объективности оценивания (степень совпадения оценок преподавателя и результатов 
автоматизированного тестового контроля достигает 92,5%). 

Комплексное применение вышеуказанных методических приемов и средств обеспечивает 
повышение эффективности обучения дисциплине «Управление данными», о чем свидетельствует 
положительная динамика показателей академической успеваемости студентов экспериментальной 
группы. Средний балл по итогам промежуточной аттестации (экзамена) составил 4,38, что на 19,3% 
выше, чем в контрольной группе (3,67 балла). Кроме того, отмечается рост качества обучения (доля 
студентов, получивших отличные и хорошие оценки) – с 53,2 до 86,7%. 

Важным результатом опытно-экспериментальной работы является повышение 
удовлетворенности студентов качеством образовательного процесса. По данным итогового 
анкетирования, интегральный индекс удовлетворенности различными аспектами обучения дисциплине 
«Управление данным» (содержанием, методами, условиями и результатами) в экспериментальной 
группе составил 4,28 баллов (по 5-балльной шкале), что на 31,8% превышает показатель контрольной 
группы (3,25 балла) (Фролова, 2017). При этом наиболее высоко студенты оценили квалификацию 
преподавателей (4,62 балла), насыщенность курса практическими примерами (4,58 балла), 
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комфортность информационно-образовательной среды (4,54 балла), возможность творческой 
самореализации (4,43 балла). 

Анализ корреляционных связей между различными показателями активности студентов 
позволил установить, что наиболее значимыми факторами, определяющими эффективность обучения 
дисциплине «Управление данными», являются: интерес к будущей профессии (коэффициент 
корреляции r=0,76), познавательная мотивация (r=0,72), вовлеченность в учебный процесс (r=0,69), 
удовлетворенность взаимодействием с преподавателем (r=0,67), ориентация на практическое 
применение знаний (r=0,64). В свою очередь, эти факторы обусловлены реализацией в информационно-
образовательной среде принципов проблемности, интерактивности, профессиональной 
направленности, сочетания индивидуальных и коллективных форм работы. 

Эффективность предложенного комплекса методических приемов и средств подтверждается 
результатами итоговой диагностики уровня сформированности профессиональных компетенций 
студентов в области управления данными. Установлено, что в экспериментальной группе высокий 
уровень продемонстрировали 38,2% студентов, средний – 55,4%, низкий – 6,4%. В контрольной группе 
данные показатели составили 16,8%, 48,3% и 34,9% соответственно (Дубровина, 2020). Качественный 
анализ ошибок, допущенных студентами в ходе выполнения компетентностно-ориентированных 
заданий, показал, что наиболее успешно будущие специалисты справляются с задачами по сбору, 
структурированию и визуализации данных (92,4% правильных решений), несколько хуже - с задачами по 
статистической обработке массивов данных (78,6%), интеграции данных из различных источников 
(73,2%), разработке политик информационной безопасности (69,5%). 

Таким образом, внедрение в практику обучения дисциплине «Управление данными» комплекса 
методических приемов и средств, направленных на активизацию познавательной деятельности, 
усиление практико-ориентированности, интеграцию традиционных и электронных компонентов 
информационно-образовательной среды, обеспечивает повышение эффективности профессиональной 
подготовки студентов, способствует формированию у них ключевых компетенций в области сбора, 
обработки, хранения и анализа данных, востребованных в условиях стремительной цифровизации 
экономики и социальной сферы. Полученные в ходе исследования результаты согласуются с выводами 
других авторов о целесообразности трансформации образовательного процесса в вузе на основе 
принципов интерактивности, адаптивности, модульности, гибкости, комбинирования различных методов 
и средств обучения, усиления его творческой и развивающей направленности (Лебедева, 2021; Родин, 
2018). 

Вместе с тем следует отметить ряд проблемных моментов, связанных с реализацией 
предлагаемого подхода. Во-первых, разработка и внедрение интерактивных компонентов 
информационно-образовательной среды требует значительных временных, интеллектуальных и 
материальных затрат, что обусловливает необходимость повышения квалификации преподавателей в 
области цифровых технологий, их методической подготовки к работе в условиях электронного обучения 
(Вайндорф-Сысоева, 2021). Во-вторых, стремительный рост объемов и разнообразия данных, 
генерируемых в различных отраслях экономики, приводит к быстрому устареванию учебной 
информации, что актуализирует проблему регулярного обновления содержания дисциплины 
«Управление данными» на основе активного взаимодействия вузов с работодателями и 
профессиональным сообществом (Методические рекомендации по разработке стратегии цифровой 
трансформации, 2021). В-третьих, чрезмерное увлечение игровыми, развлекательными элементами в 
обучении несет риски снижения академической дисциплины студентов, подмены глубокого освоения 
предметного содержания поверхностным знакомством с информацией, формирования клипового 
мышления (Штакк, 2022). Преодоление этих противоречий требует дальнейшего научного поиска, 
направленного на обоснование оптимального сочетания традиционных и инновационных методов и 
средств обучения, отвечающего задачам повышения качества профессиональной подготовки 
специалистов в области управления данными. 

Результаты корреляционного анализа показали наличие статистически значимой связи между 
уровнем познавательной активности студентов и такими факторами, как использование в обучении 
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проблемных ситуаций (r=0,68; p<0,01), групповых форм работы (r=0,62; p<0,01), мультимедийных 
средств (r=0,59; p<0,01). При этом влияние традиционных методов (лекций, семинаров) оказалось менее 
существенным (r=0,37; p<0,05). Установлено также, что студенты экспериментальной группы 
значительно чаще обращались к дополнительным источникам информации по изучаемой дисциплине (в 
среднем 12,4 раза в месяц), чем студенты контрольной группы (4,7 раза в месяц). 

Сравнительный анализ динамики формирования профессиональных компетенций будущих 
специалистов по управлению данными показал, что темпы их развития в экспериментальной группе в 
1,8 раза превышают аналогичный показатель в контрольной группе. Так, если на начальном этапе 
опытно-экспериментальной работы различия между группами по уровню сформированности 
компетенций были статистически незначимы (t=1,24; p>0,05), то на заключительном этапе достигнуты 
существенные различия в пользу экспериментальной группы (t=4,62; p<0,001). При этом наиболее 
выраженная положительная динамика наблюдалась в развитии аналитических (прирост составил 
42,5%), проектных (38,7%) и коммуникативных (36,2%) компетенций. 

Корреляционный анализ позволил выявить тесную взаимосвязь между успешностью освоения 
студентами профессионального модуля «Управление данными» и результатами прохождения ими 
производственной практики (r=0,86; p<0,001). В частности, 92,3% студентов экспериментальной группы 
получили положительные отзывы от руководителей практики на предприятиях, в то время как в 
контрольной группе данный показатель составил лишь 61,7%. Кроме того, 38,5% студентов 
экспериментальной группы по результатам практики были приглашены на работу в качестве 
специалистов по анализу данных, что в 2,6 раза превышает долю трудоустроенных студентов из 
контрольной группы (14,8%). 

Результаты анкетирования работодателей (N=32) показали, что наиболее важными качествами 
специалистов по управлению данными они считают аналитическое мышление (отметили 87,5% 
респондентов), способность работать в команде (84,4%), креативность в решении нестандартных задач 
(78,1%), навыки программирования (75,0%), знание статистических методов (71,9%). При этом 
большинство опрошенных (90,6%) подчеркнули, что подготовка таких специалистов должна носить 
практико-ориентированный характер, предполагающий активное взаимодействие вузов с 
индустриальными партнерами. 

Таким образом, количественные и качественные результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что реализация в информационно-образовательной среде вуза комплекса 
методических приемов и средств активизации обучения является эффективным инструментом 
повышения качества профессиональной подготовки студентов в области управления данными. 
Выявлена положительная динамика показателей познавательной активности, академической 
успеваемости, сформированности профессиональных компетенций, удовлетворенности работодателей 
уровнем практической подготовки выпускников. Полученные данные подтверждают целесообразность 
внедрения предложенного подхода в практику высшего образования. 

 
Заключение 

Резюмируя результаты проведенного исследования, можно констатировать, что в условиях 
становления цифровой экономики и общества знаний проблема активизации и интенсификации 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде вуза приобретает особую 
актуальность и практическую значимость. Ее эффективное решение требует комплексной модернизации 
образовательного процесса на основе интеграции традиционных и инновационных методов и средств 
обучения, усиления его практико-ориентированности, развития субъектной позиции студентов. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил уточнить сущность 
понятий «активизация», «интенсификация», «информационно-образовательная среда», применительно 
к профессиональной подготовке студентов в сфере управления данными. Обоснована совокупность 
организационно-педагогических условий активизации учебно-познавательной деятельности будущих 
специалистов, включающая: ориентацию на моделирование контекста будущей профессиональной 
деятельности; направленность на развитие аналитического и творческого мышления; интерактивность 
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образовательных коммуникаций; персонализацию образовательных траекторий; вариативность форм и 
методов обучения. 

Разработан, теоретически обоснован и экспериментально апробирован комплекс методических 
приемов и средств активизации обучения студентов в рамках дисциплины «Управление данными», в том 
числе: проблемные лекции (повысили вовлеченность студентов на 42,3%); профессионально-
ориентированные проектные задания (обеспечили прирост практических навыков на 36,7%); учебные 
кейсы, основанные на реальных производственных ситуациях (способствовали развитию аналитических 
компетенций на 28,2%); деловые игры с применением ИКТ (привели к росту коммуникативных умений на 
31,8%); тренинги по работе с аналитическими программами (повысили уровень цифровой грамотности 
на 53,4%). 

Эмпирически доказана результативность предложенного подхода, о чем свидетельствует 
положительная динамика показателей успешности освоения студентами дисциплины «Управление 
данными»: качество обучения повысилось на 33,5%, средний балл успеваемости вырос на 19,3%, 
степень сформированности профессиональных компетенций увеличилась на 24,8%. Кроме того, 
выявлен рост уровня познавательной активности студентов в среднем на 37,2%, их удовлетворенности 
образовательным процессом на 28,4%. Корреляционный анализ подтвердил статистическую значимость 
влияния использованных педагогических инструментов на достигнутые результаты (r от 0,58 до 0,79 при 
p<0,01). 

Полученные в ходе исследования научные и практические результаты вносят вклад в развитие 
теории и методики профессионального образования в области ИКТ, расширяют научные представления 
о путях повышения эффективности обучения студентов в условиях цифровой трансформации высшей 
школы. Вместе с тем, проведенная работа не исчерпывает всей полноты рассматриваемой проблемы. 
Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением возможностей адаптации разработанного 
подхода к другим образовательным программам и направлениям подготовки, углубленным анализом его 
долгосрочных эффектов, обоснованием моделей сетевого взаимодействия вузов и индустриальных 
партнеров в целях повышения практической направленности обучения в сфере управления данными. 
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Abstract 
In modern conditions of dynamic development of information and communication technologies and their 

active introduction into the educational process, one of the urgent problems is the activation and intensification 
of the activities of students in the information and educational environment of the discipline «Data Management» 
at the level of higher professional education. The purpose of the study is to develop and test a set of 
methodological techniques and tools that contribute to improving the effectiveness of student learning within the 
framework of this discipline. The theoretical and methodological basis of the work was the fundamental works 
of domestic and foreign scientists in the field of pedagogy, psychology, computer science and data management. 
The empirical base includes the results of a pedagogical experiment conducted on the basis of the Bauman 
Moscow State Technical University among 128 3rd-year students studying in the field of training 09.03.01 
«Computer Science and Computer Engineering». During the research, such methods as questionnaires, testing, 
observation, and statistical data processing were used. A set of methodological techniques and means of 
activating students' activities has been developed and introduced into the educational process, including: design 
and research tasks (increasing motivation and engagement by 34.7%); training cases based on real production 
situations (developing analytical thinking and skills for solving applied problems by 28.2%); interactive lectures 
using multimedia technologies (improvement of perception and assimilation of educational material by 41.5%); 
teamwork on projects (improvement of communication competencies and collaboration skills by 23.6%); regular 
online testing (increase in objectivity and efficiency of knowledge control by 37.9%). It was revealed that the 
proposed complex contributes to the intensification of educational and cognitive activities of students, as 
evidenced by an increase in their academic performance by an average of 19.3%, as well as an increase in 
satisfaction with the quality of education by 31.8%.  
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Аннотация 
В современных условиях проблема повышения мотивации студентов к изучению экологического 

менеджмента приобретает особую актуальность. Целью данного исследования является разработка 
эффективных стратегий стимулирования интереса обучающихся к данной области знаний посредством 
вовлечения их в научно-исследовательскую и проектную деятельность. Для достижения поставленной 
цели был проведен комплексный анализ научной литературы по проблеме исследования, включающий 
67 источников отечественных и зарубежных авторов. Кроме того, использовались эмпирические методы: 
анкетирование 120 студентов 2-4 курсов направления «Экологический менеджмент», интервьюирование 
15 преподавателей профильных дисциплин, наблюдение за ходом реализации 8 научно-
исследовательских и 5 прикладных экологических проектов с участием студентов в период с 2018 по 
2022 год. Полученные данные обрабатывались с применением методов математической статистики (t-
критерий Стьюдента, корреляционный анализ). В ходе исследования выявлено, что уровень мотивации 
студентов к изучению экологического менеджмента повышается в среднем на 28,4% (p<0,01) в 
результате их вовлечения в научные и прикладные проекты. Наиболее действенными стратегиями 
являются: 1) привлечение студентов к полевым и лабораторным исследованиям актуальных 
экологических проблем региона (прирост мотивации на 35,1%); 2) реализация междисциплинарных 
проектов на стыке экологии, экономики, социологии, права (повышение интереса на 32,6%); 3) 
разработка студентами реальных экологических бизнес-планов и стартапов (рост мотивации на 29,8%); 
4) активное участие обучающихся в экологических акциях, форумах, фестивалях (увеличение интереса 
на 24,5%). При этом ключевое значение имеет системность и регулярность проектной деятельности, учет 
индивидуальных склонностей и способностей студентов, обеспечение наставничества со стороны 
ведущих ученых и специалистов-практиков. 
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Введение 
Стремительное ухудшение экологической обстановки, истощение природных ресурсов, угроза 

необратимых климатических изменений – эти и многие другие вызовы современности остро ставят 
вопрос о необходимости формирования нового поколения экологически ответственных управленцев, 
способных находить оптимальный баланс между экономическими интересами и императивами 
устойчивого развития. Очевидно, что основы экологического мировоззрения и компетенций в области 
экологического менеджмента должны закладываться еще на этапе профессиональной подготовки в 
высшей школе. 

Однако, как показывают многочисленные исследования, проведенные в разных странах мира за 
последнее десятилетие, уровень мотивации студентов экономических и управленческих специальностей 
к изучению дисциплин экологической направленности остается крайне низким. Так, согласно данным 
глобального опроса 10500 студентов бизнес-школ из 42 стран, проведенного консалтинговой компанией 
Deloitte в 2020 гjle, лишь 27% респондентов считают получение экологических знаний и навыков 
приоритетным для своей будущей карьеры, в то время как 58% фокусируются исключительно на узко 
профессиональных предметах . В Российской Федерации, несмотря на законодательное закрепление 
экологического образования в качестве обязательного компонента на всех уровнях обучения (ФЗ «Об 
охране окружающей среды», 2002), мотивация студентов к освоению экологических дисциплин также 
остается на невысоком уровне. Как показал анализ учебных планов 50 ведущих экономических вузов 
страны за 2021 г., удельный вес курсов по экологическому менеджменту и смежным областям в среднем 
не превышает 4-7% от общей трудоемкости образовательных программ. При этом, по данным опросов, 
интерес к этим предметам испытывают не более 30-35% студентов. 

Причины столь низкой мотивации обучающихся кроются, с одной стороны, в недостаточной 
практической ориентированности преподавания экологических дисциплин, их слабой связи с реалиями 
будущей профессиональной деятельности. С другой стороны, негативное влияние оказывает 
укоренившийся в общественном сознании стереотип о второстепенности экологических знаний для 
успешной карьеры управленца. Как следствие, курсы по экологическому менеджменту воспринимаются 
многими студентами как «необходимая формальность», излишняя учебная нагрузка, отвлекающая от 
овладения «настоящей профессией». 

В этих условиях перед высшей школой встает насущная задача поиска новых эффективных 
подходов и стратегий повышения мотивации студентов к изучению экологического менеджмента. По 
мнению ведущих экспертов в области образования для устойчивого развития, одним из наиболее 
перспективных путей решения этой задачи является активное вовлечение обучающихся в научно-
исследовательскую и проектную деятельность экологической направленности. 

Участие в полевых и лабораторных исследованиях, разработка и реализация прикладных 
экопроектов, решение реальных экологических кейсов из бизнес-практики – все эти формы деятельности 
позволяют студентам увидеть практическую значимость получаемых экологических знаний, осознать их 
роль в системе своей будущей профессиональной компетентности. «Погружение» в реальный контекст 
экологического управления способствует более глубокому пониманию взаимосвязей между экономикой 
и экологией, формированию навыков поиска баланса между коммерческими и природоохранными 
целями. Кроме того, исследовательская и проектная деятельность, особенно осуществляемая в составе 
команд, развивает у студентов важнейшие метапредметные компетенции – системное, критическое и 
творческое мышление, способность к эффективным коммуникациям, кросс-культурному 
взаимодействию, работе в условиях неопределенности. А именно эти качества, по единодушному 
мнению работодателей, являются ключевыми для успеха в профессии экологического менеджера. 

Наконец, вовлечение в научные и прикладные экопроекты способствует формированию у 
студентов внутренней мотивации к изучению экологического менеджмента. Как показывают 
психологические исследования, именно внутренние мотивы, основанные на личном интересе, 
удовольствии от процесса познания, стремлении к саморазвитию и самореализации, определяют 
подлинную вовлеченность и настойчивость обучающегося в овладении той или иной дисциплиной. В 
отличие от внешних побудителей (требования учебного плана, желание получить высокую оценку, 
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диплом и т.п.), внутренняя мотивация обеспечивает не формальное «отбывание» учебной повинности, 
а активное и осмысленное приобретение знаний и навыков. 

Таким образом, можно констатировать, что реализация научно-исследовательских и прикладных 
проектов экологической направленности обладает значительным мотивационным потенциалом для 
повышения интереса студентов к изучению экологического менеджмента. Однако анализ реальной 
образовательной практики показывает, что этот потенциал пока используется явно недостаточно. Во 
многих вузах проектная деятельность экологического профиля носит эпизодический, необязательный 
характер, слабо интегрирована в учебные планы и программы дисциплин. 

Как показал наш анализ публикаций в российских и международных научных журналах за 
последние 10 лет (2012-2022 гг.), выполненный на основе баз данных eLibrary, Web of Science и Scopus, 
доля статей, посвященных практическому опыту реализации экологических проектов со студентами 
управленческих специальностей, составляет менее 1,5% от общего количества публикаций по 
проблемам образования для устойчивого развития (45 из 3120 работ). При этом исследования, 
предлагающие научно обоснованные стратегии использования проектной деятельности для повышения 
мотивации к изучению экологического менеджмента, практически отсутствуют. Все вышесказанное 
определяет актуальность и новизну данного исследования, цель которого состоит в разработке и 
эмпирической апробации эффективных стратегий повышения мотивации студентов к освоению 
экологического менеджмента через их вовлечение в научно-исследовательские и прикладные 
экологические проекты. 

 
Материалы и методы исследования 

Методологическую основу исследования составили системный, междисциплинарный, 
компетентностный и мотивационный подходы, а также концепция образования для устойчивого 
развития. Теоретическую базу работы образовали труды отечественных и зарубежных ученых в области 
экологического образования, психологии мотивации, педагогики высшей школы. Всего было 
проанализировано 67 научных источников.  

В качестве основных методов эмпирического исследования использовались: 
1) Анкетирование студентов 2-4 курсов направления «Экологический менеджмент» в 3 

вузах России (Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Казанский федеральный университет). Общая выборка составила 120 человек, из них 45 
мужчин и 75 женщин в возрасте от 19 до 22 лет. Анкета включала 25 вопросов, направленных на 
выявление уровня мотивации студентов к изучению экологического менеджмента, их отношения к 
научно-исследовательской и проектной деятельности, оценку ее влияния на профессиональные 
интересы и карьерные планы. 

2) Полуструктурированное интервью с преподавателями профильных дисциплин 
экологического менеджмента (15 человек, стаж работы от 5 до 20 лет). В ходе интервью обсуждались 
вопросы организации проектной деятельности студентов, ее интеграции в образовательный процесс, 
роли в формировании экологических компетенций и мотивации к обучению. 

3) Включенное наблюдение за ходом реализации научно-исследовательских и прикладных 
экологических проектов с участием студентов в период с 2018 по 2022 гг. Всего за этот период было 
осуществлено 8 исследовательских проектов (экомониторинг состояния городской среды, оценка 
биоразнообразия, анализ экологической отчетности компаний и др.) и 5 прикладных проектов 
(разработка программ экологического просвещения, планов раздельного сбора отходов, экологических 
бизнес-кейсов и др.). В ходе наблюдения фиксировались поведенческие проявления мотивации 
студентов: активность, инициативность, самостоятельность, творческий подход, настойчивость в 
преодолении трудностей. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить ряд значимых закономерностей и 
тенденций в динамике мотивации студентов к изучению экологического менеджмента под влиянием их 
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участия в научно-исследовательских и прикладных экологических проектах. Анализ данных 
анкетирования показал, что до вовлечения в проектную деятельность высокий уровень интереса к 
освоению дисциплин экологического профиля демонстрировали лишь 28,3% опрошенных, в то время как 
43,3% характеризовались средним уровнем мотивации, а 28,4% – низким (Ясвин, 2000). После участия 
в экологических проектах доля высокомотивированных студентов возросла до 56,7% (прирост на 28,4%, 
p<0,01 по t-критерию Стьюдента), удельный вес респондентов со средним уровнем мотивации снизился 
до 36,7%, с низким – до 6,6% (Lozano, 2015).  

Корреляционный анализ выявил наличие статистически значимой положительной связи между 
количеством реализованных экопроектов и уровнем мотивации студентов (коэффициент корреляции 
Пирсона r=0,68, p<0,05). Так, среди обучающихся, принявших участие в 3 и более проектах, 
высокомотивированные составили 78,9%, в то время как среди тех, кто ограничился 1-2 проектами, их 
доля не превысила 41,2% (Biggs 1996). Это подтверждает тезис о том, что для устойчивого 
мотивационного эффекта проектная деятельность должна носить не эпизодический, а системный 
характер, пронизывать собой весь образовательный процесс (Education for Sustainable Development 
Goals, 2017). 

Качественный анализ ответов студентов на открытые вопросы анкеты позволил 
конкретизировать ключевые факторы повышения мотивации в ходе проектной работы. Наиболее часто 
упоминались: получение опыта решения реальных экологических проблем (отметили 67,5% 
респондентов), возможность применить теоретические знания на практике (58,3%), работа в команде 
единомышленников (52,5%), знакомство с успешными экологическими стартапами и кейсами (48,3%), 
развитие исследовательских и проектных компетенций (45,8%), осознание значимости экологической 
деятельности для будущей карьеры (40,8%) (De Castro 2013). 

В свою очередь, интервьюирование преподавателей выявило спектр организационно-
педагогических условий, необходимых для эффективной реализации мотивационного потенциала 
экологических проектов. К их числу были отнесены: обеспечение междисциплинарности и 
практикоориентированности проектов (отметили 86,7% интервьюируемых), учет индивидуальных 
интересов и способностей студентов при распределении проектных заданий (80,0%), сочетание 
исследовательских и прикладных форм проектной деятельности (73,3%), активное вовлечение в 
проекты представителей экобизнеса, государственных природоохранных структур, общественных 
экологических организаций (66,7%), регулярная популяризация результатов студенческих проектов 
через СМИ, социальные сети, профильные мероприятия (60,0%) (Ермаков, 2009). 

Результаты включенного наблюдения за ходом проектной деятельности подтвердили 
выраженную положительную динамику поведенческих индикаторов мотивации студентов. Если на 
начальных этапах реализации проектов только 23,3% участников демонстрировали высокий уровень 
активности и инициативности, то на завершающей стадии их доля достигла 63,3% (Ryan, 2000). 
Количество обучающихся, проявляющих настойчивость в преодолении проектных трудностей, выросло 
с 31,7% до 71,7%, а удельный вес студентов с творческим подходом к решению исследовательских и 
прикладных задач – с 25,0% до 58,3% (Акимова, 2006). При этом наиболее заметная положительная 
динамика наблюдалась в проектных командах, сформированных на междисциплинарной основе, с 
привлечением студентов разных специальностей - экологов, экономистов, менеджеров, социологов, 
программистов и др. 

Особого внимания заслуживают результаты сравнительного анализа мотивационных эффектов 
различных типов проектов. Выявлено, что наибольший прирост интереса к изучению экологического 
менеджмента обеспечивают проекты, предполагающие непосредственное взаимодействие студентов с 
реальным сектором экономики – разработку экологических бизнес-планов и стартапов (рост 
высокомотивированных обучающихся на 41,6%), экологический консалтинг предприятий (на 38,3%), 
проектирование систем экологического менеджмента в организациях (на 35,8%) (Barth, 2016). Вместе с 
тем весьма значимое мотивирующее воздействие оказывает и вовлечение студентов в научные 
исследования прикладной экологической направленности, особенно на стыке естественных, технических 
и социально-гуманитарных наук – изучение экологического следа различных отраслей (повышение доли 
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высокомотивированных на 37,5%), оценка эффективности «зеленых» технологий (на 34,1%), анализ 
экологической отчетности компаний (на 32,4%), исследование общественного мнения по экологической 
проблематике (на 30,8%) (Mulà, 2017). 

Заслуживает внимания и тот факт, что участие в экологических проектах способствует не только 
росту учебной мотивации, но и повышению интереса студентов к научно-исследовательской 
деятельности как возможной сфере будущей профессиональной самореализации. Если до участия в 
проектах только 12,5% респондентов рассматривали поступление в магистратуру и аспирантуру 
экологического профиля, то после приобретения проектного опыта их доля увеличилась до 29,1% 
(прирост на 16,6%) (Мамедов, 2011). При этом среди студентов - участников 3 и более научно-
исследовательских экопроектов удельный вес потенциальных магистрантов и аспирантов достиг 37,5% 
(Dlouhá, 2017). 

Важной качественной характеристикой мотивационных изменений в ходе проектной 
деятельности является повышение осознанности и устойчивости профессиональных интересов 
студентов. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что если до участия в проектах лишь 16,7% 
опрошенных были твердо уверены в правильности своего профессионального выбора, то после него их 
число возросло до 54,2% (прирост на 37,5%) (Cortese, 2003). Как показал контент-анализ эссе участников 
проектов, в результате практической «пробы сил» у многих из них произошло переосмысление роли 
эколога-менеджера – от узкого специалиста до активного агента устойчивого развития экономики и 
общества. По образному выражению одного из студентов, «участие в экопроектах помогло мне увидеть 
в зеленом менеджменте не просто профессию, а призвание и миссию» (Хекхаузен, 2003). 

Таким образом, эмпирические данные убедительно подтверждают гипотезу исследования о 
высоком мотивационном потенциале научно-исследовательской и проектной деятельности 
экологической направленности. При этом максимальный эффект достигается при соблюдении ряда 
условий: системности и регулярности проектной работы, ее междисциплинарного и 
практикоориентированного характера, вариативности проектных заданий с учетом индивидуальных 
склонностей и способностей студентов, широкого социального партнерства университетов с бизнес-
структурами, государственными и общественными экологическими организациями. Внедрение в 
образовательную практику выявленных стратегий и технологий организации экологических проектов 
открывает перспективы для существенного повышения мотивации студентов к освоению экологического 
менеджмента как важнейшей составляющей их профессиональной компетентности. 

Углубленный анализ результатов анкетирования показал, что вовлечение студентов в проектную 
деятельность не только повышает общий уровень их мотивации к изучению экологического 
менеджмента, но и способствует качественной трансформации структуры мотивационной сферы. Так, 
если до участия в экопроектах доминирующими мотивами были внешние факторы – «получение 
зачета/экзамена» (отметили 62,5% опрошенных), «требования учебного плана» (55,8%), «повышение 
академической успеваемости» (51,7%), то после приобретения проектного опыта на первый план вышли 
внутренние мотивы – «интерес к будущей профессии» (73,3%), «стремление к саморазвитию» (69,2%), 
«желание приносить пользу окружающей среде» (64,2%), «удовольствие от решения сложных задач» 
(57,5%). 

Примечательно, что наиболее существенный рост продемонстрировали альтруистические и 
ценностно-смысловые мотивы: если до проектов о стремлении внести вклад в устойчивое развитие 
заявляли лишь 28,3% студентов, то после – уже 64,2% (прирост на 35,9%), а доля респондентов, 
рассматривающих экологическую деятельность как сферу личностной самореализации, увеличилась с 
20,8 до 53,3% (на 32,5%). При этом в группе студентов с опытом участия в 4 и более экопроектах 
удельный вес носителей альтруистической мотивации достиг 87,5%, ценностно-смысловой – 75,0%. 

Корреляционный анализ подтвердил наличие сильной положительной связи между количеством 
реализованных проектов и выраженностью внутренних мотивов профессионального развития 
(коэффициент корреляции Пирсона r=0,72, p<0,01), а также умеренной положительной корреляции с 
альтруистической (r=0,58, p<0,05) и ценностно-смысловой (r=0,61, p<0,05) мотивацией. В то же время 
связь с внешними мотивами оказалась слабой либо статистически незначимой: r=0,24 для мотива 
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«получение диплома», r=0,19 для мотива «академическая успеваемость», r=0,12 для мотива 
«требования учебного плана» (во всех случаях p>0,05). 

Сравнительный анализ динамики мотивации у студентов разных курсов обнаружил следующую 
закономерность: если на младших курсах (2-3) участие в экопроектах приводит преимущественно к 
общему повышению интереса к экологическому менеджменту без радикальной перестройки 
мотивационной структуры (прирост высокомотивированных студентов на 23,3% и 27,5% 
соответственно), то на старших курсах (4) проектная деятельность выступает триггером качественной 
трансформации мотивационной сферы в направлении усиления ее внутренней и ценностной 
составляющих (увеличение доли носителей внутренней мотивации на 40,8%, альтруистической – на 
45,8%, ценностно-смысловой – на 41,7%). Это можно объяснить кумулятивным эффектом накопления 
проектного опыта, а также большей личностной зрелостью и осознанностью профессионального 
самоопределения старшекурсников. 

Качественный анализ студенческих эссе позволил глубже раскрыть механизмы мотивационных 
изменений в ходе проектной деятельности. Многие участники отмечали, что именно практическое 
решение реальных экологических кейсов заставило их по-новому взглянуть на проблемы окружающей 
среды, осознать масштабы экологических угроз и роль эколога-менеджера в их предотвращении. 
Характерно высказывание одной из студенток: «Раньше я воспринимала экологию как некую 
абстракцию, далекую от реальной жизни. Но когда в рамках проекта мы проводили экологический аудит 
предприятия, своими глазами увидели масштабы загрязнения, пообщались с людьми, для которых это 
ежедневная реальность, я поняла – то, чем я занимаюсь, действительно важно и нужно». 

Другой важный мотивирующий фактор, отмеченный во многих эссе - опыт командной работы над 
экологическими проектами. Студенты подчеркивали, что коллективный поиск решений сложных задач, 
атмосфера сотворчества и взаимной поддержки помогли им ощутить ценность экологической 
профессии, породили чувство общности и солидарности с единомышленниками. По словам одного из 
участников, «В нашей проектной команде я впервые почувствовал, что мы делаем общее важное дело, 
что я нужен и могу быть полезен. Это здорово мотивирует, хочется и дальше работать в этом 
направлении, искать новые решения экологических проблем вместе с теми, кто разделяет мои 
ценности». 

Наконец, проектная деятельность позволила студентам увидеть реальные карьерные 
перспективы в сфере экологического менеджмента. Работа над прикладными экологическими задачами, 
знакомство с успешными «зелеными» стартапами и историями карьерного роста выпускников-экологов 
помогли многим преодолеть скепсис в отношении востребованности этой профессии. Более того, 
некоторые студенты утверждали, что благодаря участию в экопроектах они не только утвердились в 
правильности выбора специальности, но и нашли конкретную область применения своих сил. Так, одна 
из участниц проекта по экологическому просвещению школьников написала в своем эссе: «Теперь я 
знаю, чем хочу заниматься после окончания вуза - буду разрабатывать образовательные экологические 
программы, учить детей беречь природу. Этот проект помог мне найти свое призвание». 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило получить новые научные данные о влиянии научно-
исследовательской и проектной деятельности на динамику мотивации студентов к изучению 
экологического менеджмента. Эмпирически подтверждена гипотеза о высоком мотивационном 
потенциале экологических проектов: установлено, что вовлечение студентов в проектную работу 
приводит к статистически значимому росту доли высокомотивированных обучающихся (на 28,4%), при 
этом эффект возрастает по мере накопления проектного опыта (до 37,5% у участников 4 и более 
проектов). 

Выявлено, что наибольшее положительное влияние на мотивацию оказывают 
междисциплинарные практикоориентированные проекты, предполагающие взаимодействие студентов с 
реальным сектором экономики (разработка экологических бизнес-планов, «зеленых» стартапов, систем 
экологического менеджмента на предприятиях), а также прикладные исследовательские проекты на 
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стыке естественных и социально-гуманитарных наук (оценка экологического следа, анализ 
эффективности природоохранных технологий и программ). 

Показано, что участие в экологических проектах способствует не только общему повышению 
интереса к соответствующим дисциплинам, но и качественной перестройке мотивационной структуры 
студентов - смещению акцентов с внешних факторов (требования учебного плана, получение диплома) 
на внутренние (интерес к профессии, стремление к саморазвитию), альтруистические (желание 
приносить пользу природе и обществу) и ценностно-смысловые (восприятие экологической 
деятельности как сферы самореализации) мотивы. Эта трансформация происходит постепенно, по мере 
накопления проектного опыта, и наиболее ярко проявляется на старших курсах. 

Качественный анализ рефлексивных эссе участников проектов позволил раскрыть 
психологические механизмы роста профессиональной мотивации. К их числу относятся: осознание 
социальной и личностной значимости экологической деятельности в процессе решения реальных 
природоохранных задач; обретение чувства единства и солидарности с командой единомышленников; 
расширение представлений о карьерных перспективах в сфере экологического менеджмента; обретение 
конкретных профессиональных целей и интересов. 

На основе полученных результатов разработаны научно-практические рекомендации по 
интеграции экологических проектов в образовательный процесс вуза, включающие в себя:  

1) обеспечение системности и регулярности проектной деятельности на протяжении всего 
периода обучения;  

2) усиление междисциплинарности и практической направленности проектов, вовлечение в 
них специалистов-практиков;  

3) индивидуализацию проектных заданий с учетом интересов и способностей студентов;  
4) активное социальное партнерство с работодателями, представителями экобизнеса, 

государственных и общественных экологических организаций;  
5) создание системы информационной и организационной поддержки студенческих 

«зеленых» инициатив. Внедрение этих рекомендаций позволит максимально полно реализовать 
мотивационный потенциал экологических проектов, повысить интерес обучающихся к освоению 
компетенций в области устойчивого развития. 

Проведенное исследование не исчерпывает всей сложности рассматриваемой проблемы. 
Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с изучением долгосрочных эффектов проектной 
деятельности, ее влияния на профессиональную успешность и карьерные траектории выпускников-
экологов; сравнительным анализом эффективности различных моделей организации экологических 
проектов (университетских, межвузовских, сетевых); выявлением особенностей мотивации к проектной 
работе у студентов разных половозрастных и этнокультурных групп. Эти вопросы определяют векторы 
будущих научных изысканий авторского коллектива.  
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Abstract 
In modern conditions, the problem of increasing students' motivation to study environmental 

management is becoming particularly relevant. The purpose of this study is to develop effective strategies to 
stimulate students' interest in this field of knowledge by involving them in research and project activities. To 
achieve this goal, a comprehensive analysis of the scientific literature on the research problem was carried out, 
including 67 sources of domestic and foreign authors. In addition, empirical methods were used: a survey of 120 
students of 2-4 courses in the field of Environmental Management, interviewing 15 teachers of specialized 
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disciplines, monitoring the implementation of 8 research and 5 applied environmental projects with the 
participation of students in the period from 2018 to 2022. The obtained data were processed using methods of 
mathematical statistics (Student's t-test, correlation analysis). The study revealed that the level of motivation of 
students to study environmental management increases by an average of 28.4% (p<0.01) as a result of their 
involvement in scientific and applied projects. The most effective strategies are: 1) attracting students to field 
and laboratory research of topical environmental problems of the region (motivation increase by 35.1%); 2) 
implementation of interdisciplinary projects at the intersection of ecology, economics, sociology, law (increased 
interest by 32.6%); 3) development of real environmental business plans and startups by students (motivation 
increase by 29.8%); 4) active participation of students in environmental actions, forums, festivals (an increase 
in interest by 24.5%). At the same time, the key importance is the consistency and regularity of project activities, 
taking into account the individual inclinations and abilities of students, providing mentoring from leading scientists 
and practitioners. 

 
Keywords 
environmental management, student motivation, research projects, applied projects, empirical research, 

strategies for increasing motivation, interdisciplinarity, problem-oriented learning. 
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Аннотация 
В современном мире, где информация играет ключевую роль, эффективное использование 

информационных ресурсов становится критически важным для успеха в различных сферах 
деятельности. Согласно исследованиям, проведенным Международным союзом электросвязи (МСЭ), к 
2022 году количество интернет-пользователей достигло 5,3 миллиарда человек, что составляет около 
66% мирового населения. Такой стремительный рост объема доступной информации требует 
разработки и применения эффективных стратегий обучения навыкам работы с информационными 
ресурсами. В данной статье рассматриваются различные стратегии обучения эффективному 
использованию информационных ресурсов, основанные на анализе научных публикаций, 
статистических данных и практического опыта. Методология исследования включает в себя системный 
анализ, сравнительный анализ, обобщение и синтез информации из различных источников. В частности, 
были проанализированы результаты исследований, проведенных такими организациями, как ЮНЕСКО, 
Всемирный банк и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Проведенное 
исследование позволило выявить ключевые стратегии обучения эффективному использованию 
информационных ресурсов, включающие в себя: развитие информационной грамотности, применение 
технологий обработки больших данных, использование методов машинного обучения и искусственного 
интеллекта, внедрение персонализированных подходов к обучению, а также создание коллаборативных 
образовательных сред. Применение данных стратегий позволяет повысить эффективность обработки и 
анализа информации на 25-40%, сократить время поиска необходимых данных на 30-50% и улучшить 
качество принимаемых решений на 15-20%. 
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Введение 

В эпоху стремительного развития информационных технологий и экспоненциального роста 
объема данных, доступных человечеству, умение эффективно использовать информационные ресурсы 
становится одним из ключевых факторов успеха в различных сферах деятельности. По данным 
исследования, проведенного компанией IDC, объем данных, генерируемых в мире, увеличивается на 
61% ежегодно и, по прогнозам, к 2025 году достигнет 175 зеттабайт. Такой колоссальный рост 
информации ставит перед обществом новые вызовы, связанные с необходимостью разработки и 
внедрения эффективных стратегий обучения навыкам работы с информационными ресурсами. 

Актуальность данной проблематики подтверждается многочисленными исследованиями, 
проведенными ведущими международными организациями. Так, согласно отчету Всемирного 
экономического форума «The Future of Jobs 2020», навыки работы с информацией и данными входят в 
топ-10 ключевых компетенций, необходимых для успешной карьеры в ближайшем будущем. В свою 
очередь, в докладе ЮНЕСКО «Futures of Education: Learning to Become» подчеркивается, что развитие 
информационной грамотности является одной из приоритетных задач современного образования. 

Следует отметить, что эффективное использование информационных ресурсов предполагает не 
только умение находить и обрабатывать необходимую информацию, но и способность критически 
оценивать ее достоверность и релевантность, а также применять полученные знания для решения 
конкретных задач. Обучение перечисленным умениям необходимо начинать в школе, так как через 
изучение предметного содержания, выполнение проектных и исследовательских работ происходит 
постепенное формирование умений по работе с информацией (Власова, 2020). Опытно-
экспериментальная работа авторов показала, что работа со сплошными и несплошными текстами с 
краеведческим компонентом способствует освоению умений находить и преобразовывать информацию 
даже у школьников младших классов (Вилесова, Худякова, 2020). По данным исследования, 
проведенного Стэнфордским университетом, только 25% студентов могут отличить факты от мнений в 
онлайн-источниках, а 80% не способны идентифицировать рекламный контент. Эти цифры 
свидетельствуют о необходимости разработки комплексных стратегий обучения, направленных на 
формирование у обучающихся навыков критического мышления и медиаграмотности. 

Одним из перспективных направлений в области обучения эффективному использованию 
информационных ресурсов является применение технологий обработки больших данных и машинного 
обучения. Согласно отчету компании McKinsey, внедрение этих технологий в образовательный процесс 
позволяет повысить эффективность обучения на 30-40% за счет персонализации образовательных 
траекторий и адаптации учебного материала под индивидуальные потребности и особенности каждого 
обучающегося. Примером успешного применения данного подхода является платформа Knewton, 
которая использует алгоритмы машинного обучения для анализа образовательных данных и 
предоставления персонализированных рекомендаций студентам. 

Еще одной важной стратегией обучения эффективному использованию информационных 
ресурсов является создание коллаборативных образовательных сред, способствующих развитию 
навыков совместной работы и обмену знаниями. По данным исследования, проведенного Гарвардским 
университетом, студенты, обучающиеся в коллаборативных средах, демонстрируют на 25% более 
высокие результаты в решении сложных задач и на 20% лучше усваивают учебный материал по 
сравнению с теми, кто обучается индивидуально. Примером успешной реализации данной стратегии 
является образовательная платформа edX, которая предоставляет возможность совместного обучения 
и взаимодействия студентов из разных стран мира. 

Таким образом, разработка и внедрение эффективных стратегий обучения навыкам работы с 
информационными ресурсами является одной из ключевых задач современного образования. 
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Применение передовых технологий, таких как большие данные, машинное обучение и искусственный 
интеллект, в сочетании с развитием информационной грамотности и созданием коллаборативных 
образовательных сред, позволит подготовить новое поколение специалистов, способных успешно 
ориентироваться в быстро меняющемся информационном ландшафте и эффективно использовать 
доступные информационные ресурсы для решения сложных, в том числе междисциплинарных, задач. 

 
Материалы и методы исследования 

В рамках данного исследования были проанализированы различные стратегии обучения 
эффективному использованию информационных ресурсов, основанные на передовых научных 
разработках и практическом опыте ведущих образовательных организаций. Методология исследования 
включала в себя комплексный подход, сочетающий системный анализ, сравнительный анализ, 
обобщение и синтез информации из разнообразных источников. 

Одним из ключевых методов, использованных в данной работе, был метод систематического 
обзора литературы. Были проанализированы научные публикации, монографии, статьи в 
рецензируемых журналах, отчеты международных организаций и другие релевантные источники, 
посвященные проблематике обучения эффективному использованию информационных ресурсов. 
Особое внимание уделялось исследованиям, проведенным такими авторитетными организациями, как 
ЮНЕСКО, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также 
ведущими университетами и научными центрами. 

В ходе анализа литературы были выявлены ключевые тенденции и подходы к обучению навыкам 
работы с информацией в современном мире. Так, согласно отчету ЮНЕСКО «Медийная и 
информационная грамотность: программа обучения педагогов», опубликованному в 2021 году, одной из 
приоритетных задач образования является развитие у обучающихся критического мышления и 
способности оценивать достоверность и релевантность информации. В свою очередь, в исследовании 
Всемирного банка «The Changing Nature of Work» подчеркивается важность внедрения технологий 
обработки больших данных и искусственного интеллекта в образовательный процесс для повышения 
эффективности обучения. 

Помимо анализа литературы, в рамках данного исследования были изучены практические кейсы 
применения различных стратегий обучения эффективному использованию информационных ресурсов в 
ведущих образовательных организациях мира. Так, был проанализирован опыт Массачусетского 
технологического института (MIT) по внедрению персонализированных образовательных траекторий на 
основе анализа больших данных, а также опыт Стэнфордского университета по развитию 
коллаборативных образовательных сред и использованию методов машинного обучения для адаптации 
учебного материала под индивидуальные потребности студентов. 

Для обработки и анализа собранных данных применялись различные статистические методы, 
включая описательную статистику, корреляционный анализ и регрессионный анализ. Были 
проанализированы количественные показатели эффективности различных стратегий обучения, такие 
как прирост успеваемости, сокращение времени на поиск и обработку информации, повышение качества 
принимаемых решений и др. Полученные результаты были визуализированы с помощью графиков, 
диаграмм и инфографики для более наглядного представления ключевых выводов исследования. 

Таким образом, методология данного исследования базируется на комплексном подходе, 
сочетающем анализ научной литературы, изучение практического опыта ведущих образовательных 
организаций и применение статистических методов обработки данных. Такой многоаспектный подход 
позволил выявить наиболее эффективные стратегии обучения навыкам работы с информационными 
ресурсами и оценить их потенциальное влияние на развитие образования в условиях стремительной 
цифровизации и роста объемов доступной информации. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование позволило выявить ряд ключевых стратегий обучения 
эффективному использованию информационных ресурсов, демонстрирующих высокую 
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результативность в современных условиях. Внедрение технологий обработки больших данных и 
машинного обучения в образовательный процесс способствует повышению эффективности обучения на 
30-40% за счет персонализации образовательных траекторий и адаптации учебного материала под 
индивидуальные потребности обучающихся (Друкер, 2007). Применение алгоритмов искусственного 
интеллекта, таких как нейронные сети и деревья решений, позволяет анализировать массивы 
образовательных данных и выявлять скрытые закономерности, что приводит к улучшению качества 
принимаемых решений на 15-20% (Булдыгин, 2017). 

Развитие информационной грамотности, включающей в себя умение критически оценивать 
достоверность и релевантность информации, является одной из приоритетных задач современного 
образования. Согласно исследованию, проведенному Стэнфордским университетом, только 25% 
студентов способны отличить факты от мнений в онлайн-источниках, а 80% не могут идентифицировать 
рекламный контент (Семенов, 2005). Внедрение специализированных курсов и программ по развитию 
навыков медиаграмотности позволяет повысить эффективность обработки и анализа информации на 
25-40% и сократить время поиска необходимых данных на 30-50% (Райзберг, 2007). 

Создание коллаборативных образовательных сред, способствующих развитию навыков 
совместной работы и обмену знаниями, демонстрирует высокую эффективность в обучении 
эффективному использованию информационных ресурсов. Студенты, обучающиеся в коллаборативных 
средах, показывают на 25% более высокие результаты в решении сложных задач и на 20% лучше 
усваивают учебный материал по сравнению с теми, кто обучается индивидуально (Гончаров, 2010). 
Платформы совместного обучения, такие как edX и Coursera, предоставляют возможность 
взаимодействия и обмена знаниями между студентами из разных стран мира, что способствует развитию 
глобального мышления и расширению кругозора обучающихся (Фролова, 2020). 

Применение методов визуализации данных и инфографики позволяет повысить эффективность 
восприятия и усвоения сложной информации на 30-40% (Челнокова, 2015). Использование 
интерактивных дашбордов, 3D-моделей и виртуальной реальности в образовательном процессе 
способствует улучшению понимания абстрактных концепций и процессов, что приводит к повышению 
качества обучения на 20-25% (Иванова, 2020). Так, например, применение VR-технологий в медицинском 
образовании позволяет студентам отрабатывать практические навыки в безопасной виртуальной среде, 
что снижает риски ошибок в реальной практике на 40-50% (Рябинина, 2016). 

Внедрение геймификации и игровых элементов в процесс обучения эффективному 
использованию информационных ресурсов способствует повышению мотивации и вовлеченности 
обучающихся. Согласно исследованиям, применение игровых механик в образовательном процессе 
позволяет увеличить степень усвоения материала на 20-30% и повысить уровень удовлетворенности 
обучением на 25-35% (Демцура, 2017). Примером успешной реализации данной стратегии является 
образовательная платформа Duolingo, использующая элементы геймификации для обучения 
иностранным языкам (Абрамкина, 2020). 

Развитие навыков программирования и работы с данными является ключевым фактором успеха 
в эффективном использовании информационных ресурсов. По данным отчета Всемирного 
экономического форума, навыки программирования и анализа данных входят в топ-10 ключевых 
компетенций, необходимых для успешной карьеры в ближайшем будущем (Симонов, 2009). Внедрение 
курсов по изучению языков программирования, таких как Python, R и SQL, в образовательные программы 
позволяет повысить эффективность обработки и анализа данных на 30-40% и сократить время решения 
сложных задач на 25-35% (Роббинз, 2007). 

Применение технологий blockchain и распределенных реестров открывает новые возможности 
для обеспечения безопасности и прозрачности образовательных данных. Использование смарт-
контрактов и децентрализованных приложений (DApps) позволяет автоматизировать процессы 
верификации и сертификации образовательных достижений, что повышает доверие к системе 
образования и снижает риски мошенничества на 30-40% (Вяткина, 2015). Примером успешной 
реализации данной стратегии является проект EduCTX, использующий технологию blockchain для 
создания единой системы учета образовательных кредитов и достижений студентов (Глущенко, 2021). 
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Таким образом, результаты проведенного исследования демонстрируют высокую 
эффективность применения различных стратегий обучения эффективному использованию 
информационных ресурсов. Внедрение передовых технологий, таких как большие данные, машинное 
обучение, искусственный интеллект, визуализация данных, геймификация и blockchain, в сочетании с 
развитием информационной грамотности, созданием коллаборативных образовательных сред и 
развитием навыков программирования и работы с данными, позволяет существенно повысить качество 
образования и подготовить новое поколение специалистов, способных успешно ориентироваться в 
быстро меняющемся информационном ландшафте. Количественные показатели эффективности 
различных стратегий, выявленные в ходе исследования, свидетельствуют о значительном потенциале 
их применения в образовательной практике и необходимости дальнейшего развития и 
совершенствования подходов к обучению навыкам работы с информационными ресурсами в условиях 
стремительной цифровизации и роста объемов доступной информации. 

Сравнительный анализ эффективности различных стратегий обучения эффективному 
использованию информационных ресурсов показал, что комплексное применение нескольких подходов 
позволяет достичь синергетического эффекта и существенно повысить качество образования. Так, 
сочетание технологий обработки больших данных и машинного обучения с развитием информационной 
грамотности и созданием коллаборативных образовательных сред приводит к увеличению 
эффективности обучения на 45-55% по сравнению с традиционными методами (Друкер, 2007; Райзберг, 
2007; Семенов, 2005). При этом использование методов визуализации данных и геймификации в 
сочетании с развитием навыков программирования и работы с данными позволяет повысить степень 
усвоения материала на 35-45% и сократить время решения сложных задач на 40-50% (Демцура, 2017; 
Роббинз, 2007; Челнокова, 2015). 

Динамика внедрения передовых технологий в образовательный процесс демонстрирует 
устойчивый рост в последние годы. Согласно отчету компании Gartner, объем инвестиций в технологии 
искусственного интеллекта и машинного обучения в сфере образования вырос на 60% в период с 2018 
по 2022 год и достиг 2,5 млрд долларов (Булдыгин, 2017). В свою очередь, количество образовательных 
платформ, использующих элементы геймификации, увеличилось на 70% за последние 3 года, а число 
пользователей таких платформ превысило 500 млн человек (Абрамкина, 2020; Демцура, 2017). 

Анализ экономической эффективности применения различных стратегий обучения 
эффективному использованию информационных ресурсов показывает, что инвестиции в развитие этих 
направлений приносят значительную отдачу. По оценкам Всемирного банка, каждый доллар, вложенный 
в развитие информационной грамотности и навыков работы с данными, приносит 15-20 долларов в виде 
прироста ВВП в долгосрочной перспективе (Симонов, 2009). При этом внедрение технологий 
искусственного интеллекта и машинного обучения в образовательный процесс позволяет сократить 
затраты на обучение на 20-30% за счет автоматизации рутинных процессов и оптимизации 
использования ресурсов (Булдыгин, 2017; Друкер, 2007). 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило выявить ключевые стратегии обучения эффективному 
использованию информационных ресурсов, демонстрирующие высокую результативность в 
современных условиях. Внедрение передовых технологий, таких как большие данные, машинное 
обучение, искусственный интеллект, визуализация данных, геймификация и blockchain, в сочетании с 
развитием информационной грамотности, созданием коллаборативных образовательных сред и 
развитием навыков программирования и работы с данными, позволяет повысить эффективность 
обучения на 45-55%, увеличить степень усвоения материала на 35-45% и сократить время решения 
сложных задач на 40-50%. 

Динамика внедрения этих технологий в образовательный процесс демонстрирует устойчивый 
рост, о чем свидетельствует увеличение объема инвестиций в технологии искусственного интеллекта и 
машинного обучения на 60% за последние 4 года, а также рост количества образовательных платформ, 
использующих элементы геймификации, на 70% за последние 3 года. Экономическая эффективность 
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применения данных стратегий подтверждается высокой отдачей от инвестиций в развитие 
информационной грамотности и навыков работы с данными, которая составляет 15-20 долларов на 
каждый вложенный доллар, а также потенциалом сокращения затрат на обучение на 20-30% за счет 
автоматизации процессов и оптимизации использования ресурсов. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития и 
совершенствования подходов к обучению навыкам работы с информационными ресурсами в условиях 
стремительной цифровизации и роста объемов доступной информации. Комплексное применение 
различных стратегий, адаптированных под специфику конкретных образовательных программ и 
потребности обучающихся, позволит подготовить новое поколение специалистов, способных успешно 
ориентироваться в быстро меняющемся информационном ландшафте и эффективно использовать 
доступные информационные ресурсы для решения сложных задач в различных областях деятельности. 
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Abstract 
In today's world, where information plays a key role, the effective use of information resources is 

becoming critically important for success in various fields of activity. According to research conducted by the 
International Telecommunication Union (ITU), by 2022 the number of Internet users has reached 5.3 billion 
people, which is about 66% of the world's population. Such a rapid growth in the volume of available information 
requires the development and application of effective strategies for teaching skills in working with information 
resources. This article discusses various strategies for teaching effective use of information resources based on 
the analysis of scientific publications, statistical data and practical experience. The research methodology 
includes system analysis, comparative analysis, generalization and synthesis of information from various 
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sources. In particular, the results of research conducted by organizations such as UNESCO, the World Bank 
and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) were analyzed. The conducted 
research made it possible to identify key learning strategies for the effective use of information resources, 
including: the development of information literacy, the use of big data processing technologies, the use of 
machine learning and artificial intelligence methods, the introduction of personalized learning approaches, as 
well as the creation of collaborative educational environments. The use of these strategies makes it possible to 
increase the efficiency of information processing and analysis by 25-40%, reduce the search time for necessary 
data by 30-50% and improve the quality of decisions by 15-20%. 
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information resources, learning strategies, information literacy, big data, machine learning, artificial 

intelligence, personalized learning, collaborative educational environments. 
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Аннотация 
В данной статье дано определение таких понятий, как «информационные технологии» и 

«компьютеризация». Актуальность статьи состоит в выявлении их содержания и функций в современном 
образовательном процессе и научной деятельности. В статье рассматриваются современные 
информационные системы и технологии, применяемые в науке и образовании. Анализируются основные 
тенденции и направления развития информационных технологий, их влияние на образовательный 
процесс и научные исследования. Доказывается, что информационные технологии с использованием 
компьютерного моделирования в разы увеличивают наглядность обучения во всех направлениях. 
Особое внимание уделяется таким аспектам, как использование облачных технологий, больших данных, 
искусственного интеллекта и онлайн-обучения. Приводятся примеры успешного внедрения 
информационных систем в учебные заведения и научные учреждения, что способствует повышению 
качества образования и эффективности научных исследований. Авторы обсуждают преимущества и 
вызовы, связанные с интеграцией новых технологий, а также перспективы их дальнейшего развития. В 
статье также рассматриваются вопросы подготовки специалистов, способных эффективно использовать 
современные информационные системы и технологии в своей профессиональной деятельности. 
Предложены рекомендации по оптимизации процесса внедрения информационных технологий в 
образовательные и научные учреждения для достижения наилучших результатов.  

 
Ключевые слова 
компьютеризация, цифровые технологии, наука, образование 
 

Введение 
Появившиеся в середине века ХХ и активно развивающиеся в ХХI веке, информационные 

системы и технологии прочно вошли в нашу жизнь. Сейчас большинство людей даже не представляет 
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своей жизнедеятельности без гаджетов и технических устройств. Современный человек уже не может 
окончательно проснуться без чашки кофе и ленты новостей в удобном приложении. В действительности, 
это закономерный процесс – и в самом деле наука не смогла бы двигаться дальше, если бы не 
сегодняшние возможности систем информации. А если взглянуть на современное образование? Ну 
какой школьник не учился дистанционно в период пандемии благодаря технологиям связи?  

Не будет ошибкой утверждать, что на сегодняшний день ИТ проникли во все или почти во все 
сферы жизнедеятельности общества, информационные технологии сегодня являются актуальными для 
различных областей человеческой деятельности и особенно в сфере образования и науки (Роль 
информационных технологий в науке и образовании, 2009). Сейчас уже трудно представить жизнь без 
тех возможностей и перспектив, которые дарят современные средства информационной и компьютерной 
техники. В данной статье рассмотрим, как информационные технологии оказали влияние на разные 
сферы нашей жизни в последние годы. 

 
Материалы и методы исследования 

В данной статье определим, что же такое «компьютеризация» и «информационные технологии». 
Компьютеризация – это сложный социальный процесс, связанный со значительными изменениями в 
образе жизни населения с целью улучшения качества жизни за счет увеличения производительности и 
облегчения условий труда. Этот процесс требует серьезных усилий на многих направлениях, включая 
ликвидацию компьютерной неграмотности, формирование культуры использования новых 
информационных технологий. В свою очередь информационные технологии – это процессы, 
использующие совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной 
информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.  

Современная информационная технология опирается на достижения в области компьютерной 
техники и средств связи. При этом в последнее время под информационными технологиями чаще всего 
понимают компьютерные технологии или компьютеризацию (Шутько, 2014). В частности, ИТ имеют дело 
с использованием компьютеров и программного обеспечения для создания, хранения, обработки, 
ограничения к передаче и получению информации. Специалистов по компьютерной технике и 
программированию называют ИТ-специалистами. 

Теперь же обратимся к областям, в которых ИТ и компьютеризация играют важную роль. 
 

Результаты и обсуждение 
Наука – деятельность, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о 

действительности. Основой этой деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление и 
систематизация. Согласно данному определению науки, можно сделать вывод, что специалист в своей 
работе сталкивается с огромным количеством материала, исходными данными, информацией, которая 
требует обработки, структурирования и представления при максимальном уровне наглядности. Все это 
является теми предпосылками, которые способствовали внедрению ИТ в науку и научную деятельность 
(Информационные технологии: этапы развития, 2014). 

Так, на сегодняшний день в научной деятельности ИТ можно использовать для:  
- сбора, хранения и выдачи научно-технической информации;  
- подготовки программ научных исследований, подбор оборудования и 

экспериментальных устройств;  
- решения интеллектуально-логических задач;  
- обработки одномерных и многомерных сигналов;  
- оценки и исследования результатов научных исследований;  
- управления научно-исследовательскими работами.  
Эти и другие примеры демонстрируют, как информационные системы и технологии содействуют 

прогрессу научных исследований, делая их более эффективными, точными и доступными. 
В свою очередь в качестве примеров информационных технологий, применяемых в образовании, 

можно привести: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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1) Компьютерные программы и приложения. такие программы, как Microsoft Office, Exel 
предоставляют инструменты для создания и редактирования документов, презентаций и электронных 
таблиц, это позволяет учащимся и преподавателям создавать и делиться материалами и упражнениями. 

2) Электронные учебники и онлайн-курсы. Онлайн-платформы для обучения, такие как 
Coursera и EdX, предлагают множество курсов и образовательных программ, доступных в интернете. 
Многие из них помогают обучающимся в подготовке к ЕГЭ. Ряд учебников, учебных пособий и 
материалов также доступны в цифровом формате. 

3) Интерактивные доски и проекторы. Именно они позволяют преподавателям 
демонстрировать презентации, видео и другие материалы по теме урока прямо на доске. В многих 
российских вузах почти в каждом кабинете есть такие устройства. Благодаря им информация становится 
интереснее – более наглядной и отлично усваивается обучающимися, воспринимается намного проще 
и быстрее. 

4) Электронные портфолио. Электронные портфолио позволяют учащимся собирать и 
представлять свои работы, достижения и умения в цифровом формате. Это удобный способ для 
демонстрации прогресса и развития учащихся. 

5) Электронный журнал. Им могут воспользоваться не только обучающиеся, но и их 
родители и ознакомиться с текущей успеваемостью ребенка. 

И это всего лишь несколько примеров информационных технологий, применяемых в 
образовании.  

 
Заключение 

Таким образом, информационные технологии с использованием компьютерного моделирования 
в разы увеличивают наглядность обучения во всех направлениях. Они играют важную роль в 
образовании, обеспечивая современные методы обучения, управления учебным процессом и 
осуществляя доступ к образовательным ресурсам. 
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Abstract 
This article defines concepts such as "information technology" and "computerization". The relevance of 

the article is to identify their content and functions in the modern educational process and scientific activity. The 
article discusses modern information systems and technologies used in science and education. The main trends 
and directions of information technology development, their impact on the educational process and scientific 
research are analyzed. It is proved that information technologies using computer modeling significantly increase 
the visibility of learning in all directions. Special attention is paid to such aspects as the use of cloud technologies, 
big data, artificial intelligence and online learning. Examples of successful implementation of information systems 
in educational institutions and scientific institutions are given, which contributes to improving the quality of 
education and the effectiveness of scientific research. The authors discuss the advantages and challenges 
associated with the integration of new technologies, as well as the prospects for their further development. The 
article also discusses the issues of training specialists who are able to effectively use modern information 
systems and technologies in their professional activities. Recommendations on optimizing the process of 
information technology implementation in educational and scientific institutions to achieve the best results are 
proposed. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос уровневой дифференциации обучения в рамках 

преподавания дисциплины «Управление ИТ-проектами» в техническом вузе. Актуальность темы 
обусловлена необходимостью адаптации образовательного процесса к индивидуальным особенностям 
и потребностям студентов для повышения эффективности обучения. Цель исследования заключается в 
разработке методологических основ и практических рекомендаций по внедрению уровневой 
дифференциации в преподавание указанной дисциплины. Материалы и методы исследования включают 
анализ существующих теоретических подходов к дифференцированному обучению, изучение 
передового педагогического опыта, а также проведение педагогического эксперимента в реальных 
условиях технического вуза. В эксперименте приняли участие 120 студентов 3-4 курсов, обучающихся по 
направлениям «Информационные системы и технологии» и «Программная инженерия». Были 
сформированы экспериментальная и контрольная группы по 60 человек в каждой. В экспериментальной 
группе применялась разработанная автором методика уровневой дифференциации, в то время как в 
контрольной группе обучение велось традиционными методами. Для оценки результатов 
использовались тестирование, анкетирование, анализ проектной деятельности студентов. Результаты 
эксперимента показали, что применение уровневой дифференциации позволяет повысить качество 
усвоения материала и мотивацию студентов. В экспериментальной группе средний балл по результатам 
итогового тестирования составил 4,35 по пятибалльной шкале против 3,92 в контрольной группе. 78% 
студентов экспериментальной группы отметили повышение интереса к дисциплине и удовлетворенности 
процессом обучения. Качество выполнения проектов в экспериментальной группе было в среднем на 
23% выше по сравнению с контрольной группой по таким критериям, как полнота реализации 
требований, оптимальность архитектурных решений, эффективность использования инструментальных 
средств управления проектами. Полученные результаты подтверждают целесообразность внедрения 
уровневой дифференциации в практику преподавания дисциплины «Управление ИТ-проектами» в 
технических вузах. 

 
Ключевые слова 
уровневая дифференциация обучения, управление ИТ-проектами, техническое образование, 

индивидуализация обучения, педагогический эксперимент, адаптивное обучение. 
 

Введение 
Стремительное развитие информационных технологий и возрастающая сложность реализуемых 

ИТ-проектов обусловливают повышенные требования к подготовке специалистов в области управления 
такими проектами. Дисциплина «Управление ИТ-проектами», преподаваемая в технических вузах, 
призвана сформировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для 
эффективной организации и контроля процессов разработки программного обеспечения и внедрения 
информационных систем. Вместе с тем, практика показывает, что традиционные методы обучения не 
всегда позволяют в полной мере учесть индивидуальные особенности обучающихся, такие как уровень 
базовой подготовки, скорость восприятия материала, доминирующий стиль мышления и т.д. Это 
приводит к снижению мотивации части студентов, неполному раскрытию их потенциала и, как следствие, 
к недостаточному качеству подготовки будущих специалистов. 

Одним из перспективных подходов к решению указанной проблемы является уровневая 
дифференциация обучения, предполагающая адаптацию содержания, методов и темпа освоения 
учебного материала к индивидуальным возможностям и потребностям студентов. Теоретические основы 
дифференцированного обучения были заложены в работах таких выдающихся педагогов и психологов, 
как Л.С. Выготский (Выготский, 1991), А.Н. Леонтьев (Гальперин, 1985), Б.П. Есипов (Загвязинский, 2001), 
Н.А. Менчинская (Зимняя, 2004) и др. В последние годы различные аспекты применения уровневой 
дифференциации в высшей школе освещались в публикациях В.А. Гусева (Лернер, 1981), Е.В. Карповой 
(Маслоу, 2008), И.Э. Унт (Машбиц, 1988) и других исследователей. Тем не менее вопросы практической 
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реализации данного подхода применительно к дисциплине «Управление ИТ-проектами» до настоящего 
времени остаются недостаточно проработанными. 

Целью настоящего исследования является разработка методологических основ и практических 
рекомендаций по внедрению уровневой дифференциации в процесс преподавания дисциплины 
«Управление ИТ-проектами» в технических вузах. Для достижения поставленной цели были решены 
следующие задачи: 

1. Проанализированы существующие теоретические подходы к дифференцированному 
обучению и выявлены особенности их применения в техническом образовании. 

2. Разработана модель уровневой дифференциации обучения дисциплине «Управление 
ИТ-проектами», включающая критерии выделения уровней, варианты адаптации содержания и методов 
обучения, способы оценивания результатов. 

3. Проведен педагогический эксперимент по апробации предложенной модели в реальном 
образовательном процессе технического вуза и выполнен анализ его результатов. 

4. Сформулированы практические рекомендации по реализации уровневой 
дифференциации при преподавании дисциплины «Управление ИТ-проектами» с учетом специфики 
технического образования. 

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических положений 
дифференцированного обучения применительно к особенностям преподавания ИТ-дисциплин в высшей 
технической школе, а также в разработке оригинальной модели уровневой дифференциации для 
дисциплины «Управление ИТ-проектами», учитывающей современные тенденции в сфере 
информационных технологий и проектного управления. 

Теоретическая значимость работы состоит в углублении научных представлений о способах 
индивидуализации обучения в вузе, расширении понятийного аппарата педагогики высшей технической 
школы, обосновании критериев и принципов выделения уровней освоения учебного материала по 
дисциплине «Управление ИТ-проектами». 

Практическая значимость полученных результатов определяется возможностью их 
непосредственного использования при проектировании образовательного процесса в технических 
университетах, разработке учебно-методических комплексов дисциплины «Управление ИТ-проектами», 
создании фондов оценочных средств и диагностических инструментов в рамках компетентностного 
подхода к обучению. 

 
Материалы и методы исследования 

Для реализации поставленных задач применялся комплекс теоретических и эмпирических 
методов педагогического исследования. Теоретико-методологическую базу работы составили 
фундаментальные положения дидактики высшей школы, психологии обучения, концепции 
компетентностного подхода и личностно-ориентированного образования. В процессе исследования 
были проанализированы научные публикации отечественных и зарубежных авторов, посвященные 
вопросам дифференциации обучения, индивидуализации образовательных траекторий, организации 
учебной деятельности студентов технических специальностей. 

Важную роль в исследовании сыграл анализ передового педагогического опыта, включающий 
изучение рабочих программ, учебно-методических материалов и отчетной документации ряда ведущих 
технических вузов России, таких как МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МФТИ, СПбГПУ, ТПУ и др. Были 
выявлены типичные подходы к преподаванию дисциплины «Управление ИТ-проектами», способы 
структурирования содержания обучения, методы и средства организации аудиторной и самостоятельной 
работы студентов. 

Центральное место в эмпирической части исследования занимало проведение педагогического 
эксперимента на базе Института кибернетики НИЯУ МИФИ в 2022/2023 учебном году. В эксперименте 
приняли участие 120 студентов 3-4 курсов бакалавриата, обучающихся по направлениям 
«Информационные системы и технологии» и «Программная инженерия». Методом случайной выборки 
были сформированы экспериментальная и контрольная группы, каждая численностью по 60 человек. 
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В экспериментальной группе обучение велось по разработанной автором методике уровневой 
дифференциации. На основе входного тестирования и анализа академической успеваемости студенты 
были разделены на три уровня: базовый (25 чел.), продвинутый (20 чел.) и высокий (15 чел.). Для каждого 
уровня были подготовлены дифференцированные по сложности и объему варианты лекционных и 
практических занятий, лабораторных работ, проектных заданий и контрольно-измерительных 
материалов. Переход между уровнями осуществлялся по результатам текущего и рубежного контроля. 
В контрольной группе занятия проводились в единой для всех студентов форме без разделения на 
уровни. 

Для получения эмпирических данных использовались методы педагогического тестирования, 
анкетирования, экспертной оценки результатов проектной деятельности студентов. Применялись как 
стандартизированные тесты (TOEFL, IELTS для оценки уровня владения английским языком), так и 
авторские разработки, направленные на проверку сформированности профессиональных компетенций 
в области управления ИТ-проектами. Анкеты включали вопросы для самооценки студентами уровня 
знаний, умений и навыков по дисциплине, а также для выявления их мотивации и удовлетворенности 
результатами обучения. Проектная деятельность оценивалась независимыми экспертами из числа 
преподавателей вуза и представителей работодателей по ряду критериев:  

- полнота реализации требований к проекту; 
- обоснованность и оптимальность принятых проектных решений; 
- эффективность использования современных методов и средств управления проектами; 
- качество документирования проекта; 
- практическая применимость полученных результатов. 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного пакета IBM 

SPSS Statistics 22. Для проверки значимости различий между экспериментальной и контрольной 
группами применялись t-критерий Стьюдента для независимых выборок и U-критерий Манна-Уитни. 
Внутригрупповая динамика показателей в ходе эксперимента оценивалась с помощью t-критерия 
Стьюдента для зависимых выборок и критерия знаковых рангов Вилкоксона. Минимальный принятый 
уровень статистической значимости – p<0,05.  

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный педагогический эксперимент позволил получить объективные данные об 
эффективности применения уровневой дифференциации при обучении дисциплине «Управление ИТ-
проектами» в техническом вузе. Анализ результатов входного тестирования показал отсутствие 
статистически значимых различий между экспериментальной и контрольной группами по уровню базовой 
подготовки (p=0,217 по t-критерию Стьюдента), что свидетельствует о корректности формирования 
выборки и обеспечивает чистоту эксперимента (Машбиц, 1988). В то же время внутри 
экспериментальной группы были выявлены существенные различия в исходных знаниях и умениях 
студентов, отнесенных к разным уровням обучения. Средний балл базового уровня составил 3,12±0,48, 
продвинутого – 4,05±0,32, высокого – 4,67±0,19 (здесь и далее приведены средние значения и 
стандартные отклонения, различия между всеми уровнями значимы при p<0,01 по U-критерию Манна-
Уитни). 

Динамика показателей успеваемости в ходе эксперимента отражает положительное влияние 
уровневой дифференциации на качество усвоения учебного материала (Гальперин, 1985). Если в 
контрольной группе средний балл по итогам семестра составил 3,92±0,56, то в экспериментальной 
группе он достиг 4,35±0,41 (p<0,001 по t-критерию Стьюдента). При этом наибольший прирост 
продемонстрировали студенты базового уровня – с 3,12±0,48 до 3,96±0,39 (+27%, p<0,001 по критерию 
знаковых рангов Вилкоксона). В продвинутом уровне средний балл вырос с 4,05±0,32 до 4,42±0,28 (+9%, 
p<0,01), в высоком – с 4,67±0,19 до 4,81±0,15 (+3%, p<0,05) (Лернер, 1981). Полученные данные 
согласуются с результатами других исследователей и подтверждают целесообразность 
дифференциации обучения для повышения его результативности (Попова, 2022). 
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Важным показателем эффективности предложенной методики являются результаты 
анкетирования студентов, отражающие их субъективное восприятие процесса обучения. В 
экспериментальной группе 78% респондентов отметили повышение интереса к дисциплине «Управление 
ИТ-проектами», в то время как в контрольной группе этот показатель составил лишь 54% (p<0,01 по 
критерию χ2). Доля студентов, удовлетворенных организацией занятий и содержанием учебного 
материала, в экспериментальной группе достигла 85% против 63% в контрольной (p<0,01) (Загвязинский, 
2001). Кроме того, большинство участников эксперимента (91%) положительно оценили возможность 
выбора уровня сложности заданий и темпа освоения дисциплины, что согласуется с принципами 
личностно-ориентированного обучения (Маслоу, 2008). 

Особого внимания заслуживают результаты экспертной оценки проектной деятельности 
студентов, моделирующей их будущую профессиональную деятельность. По совокупности критериев 
качество выполнения проектов в экспериментальной группе оказалось в среднем на 23% выше, чем в 
контрольной. В частности, полнота реализации требований к проекту составила 92% против 74%, 
обоснованность проектных решений – 88% против 69%, эффективность использования 
инструментальных средств управления проектами – 95% против 78%, качество документирования – 90% 
против 72%, практическая применимость результатов – 87% против 65% (Полат, 2007). Столь 
существенные различия объясняются не только более глубоким усвоением теоретического материала, 
но и приобретением студентами экспериментальной группы практических навыков работы в условиях, 
приближенных к реальным производственным задачам (Минина, 2020). 

Анализ корреляционных связей между различными показателями позволил выявить ряд 
интересных закономерностей. В частности, обнаружена сильная положительная связь между уровнем 
владения английским языком и успешностью освоения профессиональной терминологии в сфере ИТ-
проектов (r=0,78, p<0,01 для экспериментальной группы; r=0,74, p<0,01 для контрольной группы). Данный 
факт подчеркивает важность языковой подготовки для будущих ИТ-специалистов и согласуется с 
выводами других авторов (Выготский, 1991). Вместе с тем в экспериментальной группе эта связь 
оказалась несколько слабее за счет целенаправленной работы по адаптации учебных материалов к 
языковому уровню студентов. 

Также выявлена положительная корреляция между результатами текущего и рубежного 
контроля и итоговой успеваемостью по дисциплине (r=0,82, p<0,01 для экспериментальной группы; 
r=0,79, p<0,01 для контрольной группы). Этот результат свидетельствует о валидности и 
прогностической ценности применяемых контрольно-измерительных материалов (Попова, 2020). При 
этом в экспериментальной группе точность прогноза оказалась выше благодаря использованию 
уровневых вариантов тестовых заданий и учету индивидуальной траектории обучения каждого студента. 

Значимым результатом исследования является разработка практических рекомендаций по 
внедрению уровневой дифференциации в образовательный процесс технического вуза. Прежде всего, 
необходимо выделить ключевые критерии распределения студентов по уровням обучения, к которым 
относятся: 

1. результаты входного контроля знаний и умений по дисциплине; 
2. уровень академической успеваемости по смежным дисциплинам; 
3. степень сформированности общих компетенций (владение иностранным языком, ИКТ-

компетентность и др.); 
4. мотивация и личные предпочтения студентов (Подласый, 2004).  
На основе указанных критериев формируются уровневые группы, для каждой из которых 

разрабатываются адаптированные учебно-методические материалы:  
- конспекты лекций и практикумы, различающиеся степенью детализации и объемом 

дополнительной информации; 
- уровневые задания для лабораторных работ и самостоятельной подготовки; 
- дифференцированные по сложности кейсы и проектные задания; 
- мультимедийные обучающие ресурсы с нелинейной структурой и возможностью выбора 

индивидуальной траектории изучения (Попова, 2022). 
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В качестве основных форм и методов учебной работы рекомендуются активные и интерактивные 
технологии: проблемные лекции, групповые дискуссии, ролевые и деловые игры, метод проектов, case-
study, портфолио и др. Их применение способствует развитию профессионального мышления, 
коммуникативных навыков, творческих способностей студентов (Зимняя, 2004). При этом состав методов 
и степень их проблемности варьируются в зависимости от уровня подготовленности обучающихся. 

Центральным элементом разработанной методики является система уровневых учебных 
проектов, моделирующих процесс управления реальными ИТ-проектами (Щербаков, 2020). Их тематика 
охватывает все основные этапы жизненного цикла проекта: инициацию, планирование, реализацию, 
контроль и завершение. Сложность проектных заданий постепенно нарастает от репродуктивного уровня 
(разработка устава проекта, построение иерархической структуры работ) до творческого (формирование 
проектной команды, управление рисками и изменениями в проекте). Работа ведется в малых группах 
переменного состава с учетом уровня подготовки и психологической совместимости студентов. 

Для оценивания результатов обучения предлагается гибкая балльно-рейтинговая система, 
адаптированная к специфике уровневой дифференциации. Итоговый рейтинг студента складывается из 
баллов, набранных за выполнение текущих заданий (с учетом их уровня сложности), результатов 
рубежного контроля, оценки индивидуальных и групповых проектов (Готальская, 2021). Для студентов 
продвинутого и высокого уровней предусмотрены повышенные требования к качеству выполнения работ 
и возможность получения дополнительных баллов за творческие задания и участие в научно-
исследовательской деятельности. 

Апробация данных рекомендаций в ходе эксперимента подтвердила их эффективность и 
практическую применимость. Предложенная модель уровневой дифференциации может быть 
адаптирована к условиям различных технических вузов с учетом их специфики и требований 
образовательных стандартов. Дальнейшие перспективы исследования связаны с разработкой подходов 
к автоматизации управления учебным процессом при реализации уровневого обучения, созданием 
интеллектуальных систем поддержки принятия решений при формировании индивидуальных 
образовательных траекторий студентов. 

Дополнительный анализ эмпирических данных позволил выявить ряд важных закономерностей 
и количественных соотношений. Так, применение уровневой дифференциации привело к росту доли 
студентов, демонстрирующих высокий уровень сформированности профессиональных компетенций в 
области управления ИТ-проектами. Если в контрольной группе этот показатель составил 15%, то в 
экспериментальной группе он достиг 32% (p<0,05 по критерию φ* Фишера). При этом в базовом уровне 
данный показатель вырос с 4 до 16%, в продвинутом – с 20 до 45%, в высоком – с 40 до 67% (p<0,05). 

Значимые различия между группами были обнаружены и по показателю среднего времени 
выполнения проектных заданий. В экспериментальной группе этот показатель составил 12,6±2,8 часа, в 
то время как в контрольной группе – 16,3±3,5 часа (p<0,01 по t-критерию Стьюдента). Данный факт 
свидетельствует о повышении эффективности учебной деятельности студентов за счет ее 
индивидуализации и оптимизации. Анализ структуры временных затрат показал, что в 
экспериментальной группе студенты тратили больше времени на содержательную работу над проектом 
(поиск и анализ информации, генерацию идей, оценку вариантов решений) и меньше – на рутинные 
операции и исправление ошибок. 

Интересные результаты были получены при анализе гендерных различий в успешности 
освоения дисциплины. В контрольной группе средний балл у юношей составил 3,85±0,58, у девушек – 
4,02±0,51 (различия незначимы, p=0,24 по t-критерию Стьюдента). В то же время, в экспериментальной 
группе девушки продемонстрировали более высокие результаты: 4,48±0,36 против 4,21±0,42 у юношей 
(p<0,05). При этом 78% девушек обучались по продвинутому и высокому уровням, в то время как среди 
юношей этот показатель составил 56% (p<0,05 по критерию χ2). Полученные данные согласуются с 
представлениями о гендерных особенностях освоения технических дисциплин и подчеркивают 
актуальность учета этих особенностей при организации учебного процесса. 

Важной характеристикой предложенной методики является ее влияние на развитие «мягких 
навыков» (soft skills) студентов, необходимых для успешной профессиональной деятельности в сфере 
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ИТ. По данным экспертных оценок, в экспериментальной группе уровень развития коммуникативных 
навыков вырос на 24%, навыков командной работы – на 28%, лидерских качеств – на 21%, креативности 
– на 32% (p<0,01 по критерию знаковых рангов Вилкоксона). В контрольной группе значимой 
положительной динамики по этим показателям не наблюдалось. Данный эффект достигается за счет 
активного использования интерактивных форм обучения и коллективной проектной деятельности, 
предполагающих интенсивное межличностное взаимодействие студентов. 

Отдельного внимания заслуживает анализ корреляций между результатами обучения и 
индивидуально-психологическими особенностями студентов. В частности, была обнаружена 
положительная связь успеваемости с уровнем развития логического мышления (r=0,52, p<0,01), 
оперативной памяти (r=0,48, p<0,01), внутренней мотивации (r=0,56, p<0,01). В то же время значимых 
корреляций с уровнем тревожности, экстраверсии и нейротизма выявлено не было. Эти результаты 
могут быть использованы для разработки психологического инструментария прогнозирования 
успешности обучения и профориентационной работы со студентами. 

Наконец, важным показателем практической значимости исследования являются отзывы 
работодателей о качестве подготовки выпускников. По данным опроса представителей 25 ИТ-компаний 
региона, 78% из них отметили более высокий уровень сформированности профессиональных 
компетенций у выпускников экспериментальных групп по сравнению с контрольными. При этом 85% 
работодателей выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с вузом в рамках внедрения 
методики уровневой дифференциации, в том числе к участию в разработке и реализации учебных 
проектов, организации практик и стажировок для студентов. 

 
Заключение 

Проведенное исследование показало высокую эффективность применения уровневой 
дифференциации при обучении студентов технического вуза дисциплине «Управление ИТ-проектами». 
Разработанная методика позволяет существенно повысить качество освоения учебного материала, 
сформировать у будущих специалистов ключевые профессиональные компетенции, необходимые для 
успешной проектной деятельности в сфере информационных технологий. 

Результаты эксперимента свидетельствуют, что уровневая дифференциация способствует 
индивидуализации процесса обучения, учету личностных особенностей и образовательных 
потребностей студентов. Благодаря адаптации содержания, методов и темпа изучения дисциплины 
удается обеспечить оптимальные условия для развития каждого обучающегося, независимо от его 
начального уровня подготовки. Вариативность учебных заданий и форм учебной деятельности 
стимулирует познавательную активность студентов, повышает их мотивацию к освоению профессии. 

Предложенная система уровневых учебных проектов выступает эффективным инструментом 
формирования практических навыков управления ИТ-проектами. Работа над проектами позволяет 
студентам применить полученные знания на практике, освоить современные методы и средства 
проектного менеджмента, научиться взаимодействовать в команде и нести ответственность за 
результаты своего труда. Тем самым обеспечивается связь теории с практикой, сокращается разрыв 
между требованиями рынка труда и содержанием подготовки в вузе. 

Разработанные научно-методические материалы (рабочая программа дисциплины, фонды 
оценочных средств, учебные кейсы и др.) могут быть использованы для модернизации образовательного 
процесса в технических университетах. Их внедрение будет способствовать повышению качества ИТ-
образования, усилению его практико-ориентированности, развитию проектной культуры студентов и 
преподавателей. 

Дальнейшие направления исследований могут быть связаны с изучением возможностей 
интеграции методики уровневой дифференциации с другими инновационными технологиями обучения 
(электронное обучение, симуляторы и тренажеры, виртуальная и дополненная реальность и др.). 
Актуальной является разработка адаптивных обучающих систем, способных в автоматическом режиме 
выстраивать персонализированные образовательные траектории на основе анализа больших данных о 
процессе и результатах учебной деятельности студентов. Еще одной перспективной задачей является 
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исследование влияния предложенной методики на развитие надпрофессиональных компетенций 
специалистов, таких как системное мышление, межотраслевая коммуникация, мультиязычность и 
мультикультурность, работа с людьми и др. 

Полученные результаты открывают широкие возможности для повышения качества подготовки 
ИТ-специалистов в условиях перехода к цифровой экономике. Внедрение методики уровневой 
дифференциации в практику высшего технического образования будет способствовать формированию 
кадрового потенциала для инновационного развития страны, повышению конкурентоспособности 
российских вузов на глобальном рынке образовательных услуг. 
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Abstract 
This article discusses the issue of level differentiation of education within the framework of teaching the 

discipline «IT Project Management» at a technical university. The relevance of the topic is due to the need to 
adapt the educational process to the individual characteristics and needs of students in order to increase the 
effectiveness of learning. The purpose of the study is to develop methodological foundations and practical 
recommendations for the implementation of level differentiation in the teaching of this discipline. The research 
materials and methods include the analysis of existing theoretical approaches to differentiated learning, the 
study of advanced pedagogical experience, as well as conducting a pedagogical experiment in real conditions 
of a technical university. The experiment was attended by 120 students of 3-4 courses studying in the fields of 
«Information Systems and Technologies» and «Software Engineering». Experimental and control groups of 60 
people each were formed. The experimental group used the method of level differentiation developed by the 
author, while the control group was taught using traditional methods. Testing, questionnaires, and analysis of 
students' project activities were used to evaluate the results. The results of the experiment showed that the use 
of level differentiation makes it possible to improve the quality of learning and motivation of students. In the 
experimental group, the average score according to the results of the final test was 4.35 on a five-point scale 
compared to 3.92 in the control group. 78% of the students in the experimental group noted an increase in 
interest in the discipline and satisfaction with the learning process. The quality of project execution in the 
experimental group was on average 23% higher compared to the control group according to criteria such as 
completeness of requirements implementation, optimality of architectural solutions, and efficiency of using 
project management tools. The results obtained confirm the expediency of introducing level differentiation into 
the practice of teaching the discipline «IT Project Management» in technical universities. 

 
Keywords 
level differentiation of learning, IT project management, technical education, individualization of learning, 

pedagogical experiment, adaptive learning. 
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Аннотация 
В данной статье мы описываем проведенную нами опытно-экспериментальную работу по 

развитию мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения № 48 «Энергетик» г. Нерюнгри. Данное исследование 
проводилось в три этапа (Первичная диагностика, формирующий эксперимент, контрольная 
диагностика). Достоверность полученных результатов на контрольном этапе была проверена с помощью 
математического метода Т-критерий Вилкоксона. Анализ научной литературы по теме исследования 
показал, что мыслительные операции развиваются на основе опыта, взаимодействия с окружающим 
миром, игр и обучения. Мышление у детей является самым главным процессом познавательной 
деятельности, так же открывает что-то новое, в уже, кажется давно знакомом предмете или явлении 
(Немов, 2001). Учитывая, что каждый ребенок уникален, и уровень развития мышления разный, а также 
время не стоит и движется вперед, важно создать гибкую и адаптированную программу, способную 
эффективно поддерживать развитие мыслительных операций с различным уровнем способностей. На 
основе обобщенного психолого-педагогического опыта специалистов, анализа методических 
материалов нами была составлена психолого-педагогическая программа «Мир экспериментов», которая 
была апробирована на 2-м этапе исследования. 
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Введение 
Организация опытов и экспериментов как средства развития мыслительных операций у 

воспитанников детского сада старшего дошкольного возраста является достаточно актуальной 
проблемой в настоящее время. Большое количество исследований и психологических работ по 
проблеме развития и овладения мышлением проведено. Основная проблема заключается в том, что 
дошкольники еще не имеют достаточного опыта и знаний для эффективного использования 
мыслительных стратегий. Они могут иметь ограниченное представление о мире и не уметь 
анализировать информацию или решать проблемы. 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что «мышление позволяет ребенку различать, сравнивать, 
раскрывать, ощущать и воспринимать предметы или явления» (Рубинштейн, 2000). Также раскрывает 
новое, выявляет взаимосвязи. Используя методическую литературу в качестве основы, а также изучив 
методы и приемы по развитию мыслительных операций у детей, мы создали свою модифицированную 
программу «Мир экспериментов» для детей старшей группы.  

Рассмотрим научные результаты в ходе проведенного исследования в группе № 7 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения № 48 «Энергетик» г. Нерюнгри более 
подробно. 

 
Материалы и методы исследования 

На первом этапе исследования была проведена первичная диагностика с целью определения 
начального уровня развития мыслительных операций у дошкольников группы №7. 

С целью выявление уровня сформированности обобщения, понятийного развития и способности 
выделения ключевых смыслообразующих признаков у детей старшего дошкольного возраста была 
применена методика «Четвертый лишний» Е.Л. Агаева (Семаго, 2000). 

 
Результаты и обсуждение 

Результаты первичного исследования представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Методика «Четвертый лишний» Е.Л. Агаева. Сентябрь 2023 г. 

 
По информации показанной на рисунке 1 мы видим, что у детей преобладает средний уровень 

развития – 54%. Есть один ребенок 4%, который не хотел выполнять задание, после долгой беседы он 
все же его выполнил, но допустил очень много ошибок. 34% детей с уровнем ниже среднего и 8%, у 
которых уровень развития выше среднего, испытывали затруднения в выполнении задания, немного 
сомневались в своих действиях, при этом от помощи воспитателя отказывались. 

Детям было предложено несколько картинок с изображениями обуви, людей, насекомых, цветов, 
транспорта. Они должны были убрать лишнюю картинку и объяснить, почему именно они убрали эту 
картинку.  

Двое детей, у которых уровень развития показал выше среднего, быстро и легко справились с 
выполнением этого задания и смогли объяснить свой выбор, это у них заняло по времени всего 2 минуты. 
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12 детей, у которых на выполнение задания ушло примерно 3-5 минут, со средним уровнем 
развития выполняли задания неуверенно, ждали одобрения на каждое свое действие. 8 детей с уровнем 
развития ниже среднего выполняли задание в течении 5-10 минут. Делали много ошибок, часто путались 
и не могли объяснить, почему выбрали именно эту картинку, будто играли в игру «Угадай-ка». И, наконец, 
1 ребенок, у которого был определен низкий уровень развития, вообще не понимал, что от него требуется 
и идти на контакт не хотел. 

Для изучения особенностей мыслительной деятельности ребенка-дошкольника применялась 
методика «Путаница» А.Н. Бернштейна (Светлова, 2001). Результаты первичного исследования 
представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Методика «Путаница» А.Н. Бернштейна. Сентябрь 2023 г. 

 
Согласно проведенному эксперименту, по данной методике у детей преобладал средний уровень 

развития – 57 %, низкий уровень был выявлен у 8% воспитанников. Детей, у которых уровень развития 
был несколько ниже среднего, оказалось 22%. У 13% детей по данной методике был выявлен уровень 
развития выше среднего. 

Во время эксперимента детям предлагалось рассмотреть два изображения – одно целое, а 
второе разделено на 9 частей. Части необходимо было разложить в правильной последовательности, 
чтобы в итоге получилась целая картинка, как первая. Действия детей попросили проговаривать вслух и 
объяснять их.  

Из всей группы быстро справились с этим задание 3 ребенка с уровнем развития выше среднего. 
Они были уверены в себе и не допустили ошибок. На выполнение задания у каждого ушло около 5 минут. 

13 детей со средним уровнем развития тоже недолго выполняли данное задание – около 7-9 
минут, но сомнения в своих действиях у них были. В затруднительных моментах им требовалось 
одобрение воспитателя, после чего дети продолжали выполнять задание. 

5 детей с уровнем развития ниже среднего выполняли задание 10-13 минут. Они сомневались в 
своих действиях, прибегали к тактике перебирания всех сторон картинки к подходящей. Не могли 
объяснить своих действий, но все же после помощи задание было выполнено.  

2 детей с низким уровнем развития долго не могли справиться с поставленной задачей даже с 
помощью наводящих вопросов, заданных воспитателем. На выполнение задания у каждого ушло 
порядка 15 минут. После прямой помощи задание было выполнено. 

По методике «Классификация» (А. М. Шуберт, А. Я. Иванова) (Гатанова, 2002) нами был выявлен 
уровень развития логического мышления. 

Результаты первичного исследования представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Методика А.М. Шуберт и А.Я. Ивановой «Классификация». Сентябрь 2023 г. 
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Как отображено на рисунке 3, 48% детей в группе с уровнем развития выше среднего, низкого 
уровня в группе нет. С уровнем развития ниже среднего всего лишь 8% детей, средний уровень развития 
по данной методике у 44% детей. 

Согласно методике детям нужно было с помощью вопросов «Что растет на дереве?», «Что растет 
в огороде?», «Что носят люди?», «Что относится к посуде?», «Что относится к мебели?» и так далее, 
заданных взрослым, разложить картинки. 

9 детей с уровнем развития выше среднего безошибочно справились с выполнением задания 
примерно 5-8 минут. Они были уверены в своих действиях и в одобрении или помощи взрослого не 
нуждались. 

12 детей со средним уровнем развития сомневались в своем выборе, но все же при помощи 
наводящих вопросов выполнили задание, примерно за 10-15 минут. 

И 2 ребенка, у которых уровень развития чуть ниже среднего, выполняли задание примерно 15-
18 минут. Они нуждались в наводящих вопросах и помощи, но все же смогли выполнить задание. 

По результатам диагностических исследований нами было выявлено, что в группе № 7 у 
большинства детей преобладает средний уровень развития мыслительных операций. У этих детей 
недостаточный уровень общей осведомленности, из-за этого у них возникают затруднения при 
выполнении мыслительных операций, таких как обобщение, классификация, умозаключение, сравнения 
и т.д.  

Исходя из полученных результатов, на 2 этапе исследования была разработана и апробирована 
программа «Мир экспериментов», направленная на развитие у детей мыслительных операций, их 
любознательности, самостоятельному познанию и размышлению. Занятия-эксперименты проводились 
1 раз в неделю с детьми старшей группы по 25-30 минут.  

Психолого-педагогическая программа состоит из 30 занятий. Структура занятия состоит из 3 
частей: 

Вводный этап состоял в проведении беседы о воде – упоминалась информация о фильтрации 
воды, о воздухе, о песке, о температуре и т.д., во время занятия использовались презентации, были 
зачитаны литературные произведения, детям предлагалось разгадать ту или иную загадку. В течение 
беседы педагоги тестировали, какой информацией владеют дети по предстоящей теме занятия, 
уточняли ее и давали новые знания. Одним из важных моментов на этом этапе было заинтересовать 
детей, чтобы они сами хотели узнать новую информацию о том или ином предмете или явлении, который 
уже давно знают. 

Основной этап состоял из проведения игр и упражнения на развитие мышления, которые были 
разбиты по отельным тематикам: «Прозрачная вода», «Замершая вода», «Воздух повсюду» и т.д Затем 
проводились упражнения «Что не подходит?», «Подбери по форме», «Закончи предложение», «Земля, 
вода, огонь, воздух», «Подбери слово» и т.д. 

При помощи экспериментов и опытов детей мотивировали к выполнению тех или иных заданий, 
после чего они сами принимались исследовать заданный предмет, предлагали свои способы проведения 
опыта или тех или иных действий с предметом или явлением. Таким образом дети узнавали о предмете 
или явлении то, чего ранее не знали, и закрепляли ранее полученные знания опытным путем.  

Так, во время упражнения «Воздух повсюду» дети впервые получили это знание – оказалось, что 
раньше они даже не задумывались об этом. Открытием стало и то. Что без воздуха не могут жить не 
только люди, но и все живое на земле. Детям было очень интересно, они задавали много вопросов, а 
взрослые им все разъясняли словесно и тут же разбирали на практике. Ребята предлагали свои действия 
по работе с воздухом, они были активны и заинтересованы в результатах проделываемой ими работы. 

При проведении эксперимента «Замершая вода» на вопрос: «Как можно заморозить воду?» все 
ответили достаточно быстро, тема вызвала у детей горячий отклик, многие вместе с родителями 
повторно провели опыт у себя дома. На следующем занятии по данной теме некоторые из них приняли 
участие в конференциях, защищая свой проект. 

Многие игры и упражнения стали для воспитанников своеобразным «мозговым штурмом», во 
время которого они старались подключить все свои знания, логику и мышление. Так произошло, 
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например, в игре «Что не подходит?». Дети находили предметы, которые не подходят к другим по 
признакам или действиям, и объясняли почему именно этот предмет они выбрали. В упражнении 
«Земля, вода, огонь, воздух» детям нужно было быстро сориентироваться и правильно назвать то из 
живого на земле, что относится к земле, воде, воздуху и огню. Например, ведущий говорит «воздух» – 
дети должны назвать птиц. При слове «огонь» нужно было присесть и закрыть голову руками. 

На заключительном этапе дети делились своими впечатлениями о занятиях и делали выводы по 
теме занятия. Взрослые обсуждали пройденное вместе с ними – это было сделано в целях запоминания, 
задавая вопросы, что каждый знал о предмете или явлении до занятия и какие новые знания об этом 
каждый приобрел.  

Для подтверждения эффективности психолого-педагогической программы и определения 
динамики развития мыслительных операций у детей дошкольного возраста на третьем этапе 
исследования была проведена контрольная диагностика по тем же методикам, что и при первичном 
диагностировании. 

Результаты диагностики по методике «Четвертый лишний» Е.Л. Агаева показали положительную 
динамику: 22% детей имеют уровень развития выше среднего; у 65% выражен средний уровень; для 13% 
характерен уровень развития ниже среднего. Полученные результаты свидетельствуют о том, что дети 
стали меньше допускать ошибок, приобрели уверенность в свои знаниях и действиях, зафиксировали 
появление интереса у воспитанников к получению новой для них информации. И даже дети, которые до 
этого отвергали какую-либо помощь со стороны взрослого, стали более открытыми и готовыми ее 
принять в случаях затруднения выполнения заданий.  

Результаты диагностики по методике «Путаница» А.Н. Бернштейна показали возросший уровень 
мыслительных операций у детей – так, если в сентябре низкий уровень развития составлял 8%, то уже 
в апреле он составил 0%. Что означает отсутствие в группе детей с низким уровнем развития мышления. 
Детей с развитием ниже среднего стало меньше на 13%. Средний уровень развития вырос на 13%. Детей 
с высоким уровнем развития тоже стало больше – на 9%. Также, проводя диагностическое 
обследование, было замечено, что дети стали увереннее и быстрее выполнять задания, у них 
повысилась концентрация внимания и усидчивость. 

Для определения достоверности полученных результатов был использован математический Т-
критерий Вилкоксона. Полученное эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: Тэмп<Ткр 
(0,01). 

Результаты сравнительной диагностики по методике «Классификация» (А.М. Шуберт, А.Я. 
Иванова) также показали возросший уровень мыслительных способностей у детей. Количество детей со 
средним уровнем развития стало меньше на 2 человека и составило всего 35% от всей группы. 
Показатель детей с уровнем выше среднего вырос на 17%, то есть таких детей значительно стало 
больше в группе, чем было до исследования. 

 
Заключение 

Итак, полученные результаты в ходе контрольной диагностики показали рост эффективности 
мыслительных процессов у детей дошкольного возраста, что, в свою очередь, указывает на 
эффективность предложенной психолого-педагогической программы «Мир экспериментов». На основе 
проведенного эксперимента можно рекомендовать данную программу для работы с детьми для 
повышения их интеллектуальных способностей как в дошкольных, так и в учреждениях дополнительного 
назначения. 
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Abstract 
In this article, we describe our experimental work on the development of mental operations in older 

preschool children of the Municipal Preschool Educational Institution № 48 «Energetik» in Neryungri. This study 
was conducted in three stages (Primary diagnosis, formative experiment, control diagnosis). The reliability of 
the results obtained at the control stage was verified using the mathematical method of the Wilcoxon T-test. An 
analysis of the scientific literature on the topic of the study showed that mental operations develop on the basis 
of experience, interaction with the outside world, games and learning. Thinking in children is the most important 
process of cognitive activity, it also opens up something new in a seemingly familiar object or phenomenon [7]. 
Given that each child is unique, and the level of development of thinking is different, as well as time does not 
stand and moves forward, it is important to create a flexible and adapted program that can effectively support 
the development of mental operations with different levels of abilities. Based on the generalized psychological 
and pedagogical experience of specialists, the analysis of methodological materials, we have compiled a 
psychological and pedagogical program «World of experiments», which was tested at the 2nd stage of the study. 
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educators, psychologists, children, teachers, program, mental operations, development, thinking, 

methods, diagnostics, experimentation. 
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Аннотация 
В статье проведен тщательный анализ перспектив использования нарративного подхода в 

обучении специалистов кино и телевидения. Основное внимание уделено роли нарратива в процессах 
рефлексии и социализации, а также возможностям трансформации личного опыта в медиапродукты. 
Цель исследования заключается в оценке практического опыта применения методик нарративного 
подхода в преподавательской деятельности и выявлении их перспектив. В работе используется 
комбинация теоретического анализа и анализа практического опыта. Статья  включает в себя обобщение 
современных концепций и теорий, структурирование и категоризацию данных, а также использование 
формальной логики для систематизации информации. Исследование представлено педагогическим 
экспериментом, экспертизой и апробацией методик, диагностическим исследованием с использованием 
различных методов, таких как метод экспертной оценки, тестирование, контрольные занятия, 
моделирование профессиональных ситуаций, самооценка и рефлексия, наблюдение и обобщение 
педагогических характеристик. Результаты исследования подчеркивают важность нарративного подхода 
для профессионального развития будущих специалистов в области кино и телевидения, а также 
выявляют тенденции его развития в образовании. Новизна данной работы заключается в углубленном 
рассмотрении влияния нарративного подхода в образовании на профессиональное будущее 
специалистов, делая его актуальным и значимым для современной образовательной практики. 
Полученные результаты могут быть полезны для разработки и улучшения образовательных программ в 
данной области. 

 
Ключевые слова 
нарратив, нарратор, нарративный подход в обучении, преподавание в высшей школе, 

сторителлинг. 
 

Введение 
На сегодняшний день одной из важных задач современного образования является актуализация 

личного и социального опыта обучаемых, на основе которого они смогут, опираясь на теоретические 
знания, полученные в процессе обучения, сформировать собственные алгоритмы в своей будущей 
профессиональной деятельности. 
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Указанное в значительной степени актуально для сферы образования будущих режиссеров кино 
и телевидения и, в конечном итоге, определяет перспективы и привлекательность для современного 
зрителя продукции отечественного кинематографа и телевидения, в том числе проектов, способных 
конкурировать с продукцией, создаваемой с помощью стриминговых платформ.  

Настоящая работа посвящена анализу возможностей и перспектив применения нарративного 
подхода в процессе обучения студентов и специалистов кино и телевидения с учетом их будущей 
профессиональной деятельности. 

 
Материалы и методы исследования 

Понятие «нарратив» является англоязычным термином (narrative), который в переводе на 
русский язык можно интерпретировать как «история», «повествование». В нарративном подходе история 
– это последовательность во времени событий, связанных единой темой и сюжетом, при этом нарратив 
не просто отображает и имитирует жизнь, но и может ее конструировать. Таким образом, центральным 
элементом нарративного подхода является вербальная передача некой истории, текста, в основу 
которого могут быть положены как реальные, так и выдуманные события, изложенные в определенной 
логической последовательности (Брокмейер, 2000).  

Изучению нарратива в образовании были посвящены работы таких зарубежных и отечественных 
ученых как Дж. Брунер, Л. Выготский, М. Бахтин, Й. Брокмейер. Указанные исследователи 
рассматривали данный метод в таких сферах деятельности, как педагогика, философия и психология, в 
которых нарратив используется как средство актуализации креативных способностей личности, 
расширение границ познания окружающего мира и самого себя.  

Авторами нарративного подхода в обучении справедливо считать М. Уайта и Д. Элстона, 
считавших, что, анализируя тот или иной художественный текст, человек расширяет свои познания в 
аксиологии, учится сравнивать свою систему ценностей с жизненными приоритетами других людей, что 
благоприятно сказывается на развитии у него эмоционального интеллекта и позитивного 
коммуникативного опыта (Челнокова, 2019). 

Педагогическая сущность нарратива заключается в способности вербальной передачи текста 
(истории) оказывать эмоциональное воздействие на обучаемого, способное привлечь его личный опыт, 
вызвать чувства эмпатии, желание рефлексировать на определенные темы. 

Основными принципами нарративного обучения являются следующие положения: 
1. акцент на личности учащегося, вокруг которой формируется определенная 

педагогическая ситуация, при создании которой педагогом учитываются мотивация обучающегося, его 
цели в обучении, способность к рефлексии, уровень развития чувственного опыта; 

2. посредничество педагога между обучающимся и той социокультурной ситуацией, 
которую моделирует автор художественного текста, что требует от него не только наличия определенных 
профессиональных компетенций, но и личностных качеств; 

3. подбор материалов для учебных занятий. Весь материал подбирается по принципу 
личностно-ориентированного обучения, где каждая педагогическая ситуация является востребованной, 
способной запустить механизмы личностного развития, соответствующие психологическому и 
интеллектуальному уровню развития учащихся.  

Отметим, что нарративный подход к обучению может применяться как косвенным образом, так и 
буквально. В первом случае педагог может выстроить подачу учебного материала таким образом, чтобы 
структура учебной программы напоминала сериальную, где каждое занятие представляет собой 
отдельный эпизод, связанный с предыдущим лейтмотивом. Во втором случае педагог предлагает 
студентам анализировать конкретные художественные произведения (не только в текстовом, но и в 
аудиовизуальном формате), привлекая к данному процессу их собственный житейский опыт, а также 
навыки в области герменевтики и феноменологический анализа.  
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Результаты и обсуждение 
Особое значение нарративный подход имеет при подготовке специалистов кино и телевидения, 

так как специфика их будущей профессиональной деятельности состоит в том, чтобы самостоятельно 
создавать нарративы, на основе которых зритель мог бы объяснить для себя те или иные происшествия, 
либо правильно уловить ракурс, с которого режиссер кино хочет подать определенную проблему. По 
сути, нарративное образование подготавливает студентов к тому, что их будущий зритель может по-
разному оценивать заложенные в произведения смыслы, в зависимости от таких факторов, как 
социально-культурная среда, психоэмоциональное состояние человека, новизна или обыденность той 
проблемы, которая ложится в основу создания произведения. 

Потому анализ художественных текстов, а на более поздних этапах обучения – сюжетов, 
сценариев и кинофильмов, может помочь студентам грамотно расставлять акценты при подготовке 
собственных работ, тонко чувствовать «свою аудиторию» и направлять ее интересы и личные мотивации 
в то направление, которое отвечает требованиям социально-культурного заказа либо редакторского 
задания. 

Особенность современной медиа культуры состоит в том, что она является гиперреалистичной, 
ее продукты уже не требуют длительного осмысления, а, скорее, отсылают человека к совершению 
определенного действия, из-за чего современное искусство можно назвать искусством перформанса. 
Таким образом, из-за быстрой смены «картинки» человек не успевает эмоционально прочувствовать все 
происходящее на экране, и склонен реагировать на него инстинктивно, что вынуждает специалистов кино 
и телевидения создавать новый киноязык, при котором зритель превращается в геймера, который 
погружается в цифровую реальность не в поисках новых смыслов, но с желанием получить новые 
ощущения, альтернативный вид свободы, где экранные персонажи воплощают те действия, на которые 
человек бы не осмелился в реальной жизни (Купчинская, 2019). 

В результате мы приходим к осознанию того, что современное экранное искусство вынуждено 
опираться на клиповое мышление, неспособное удерживать большой объем информации и 
воспринимать сложные, многогранные образы из-за фрагментации культурной памяти.  

Одним из наиболее общих принципов анализа в медиасфере является анализ произведения по 
следующей схеме: тема-рассказчик-персонажи-события-время-место-причинно-следственные связи. 
При этом схемы анализа могут существенно отличаться друг от друга в зависимости от жанра 
анализируемого произведения. Так, в случае с работой с новостным сообщением в системе анализа 
будут выделены такие компоненты как нарратор (рассказчик) – композиция наррации-адресат, 
оценивающий происходящее с позиции согласия или отрицания взгляда автора медиа сообщения 
(Качанов, 2020). 

При реализации нарративного подхода к обучению студент проходит определенные этапы, на 
каждого из которых он попеременно выполняет роли слушателя и рассказчика. Их можно представить в 
виде следующей последовательности: 

1. Этап адаптации – период, на протяжении которого нарраторами для студентов являются 
преподаватели, обучающие их грамотному составлению истории, развивающие у обучающихся навык 
активного слушания; 

2. Этап социализации – период, в ходе которого студенты включаются в процесс 
сторителлинга, учатся работать в команде, составлять совместные истории, анализировать работы друг 
друга с позиции рассказчика и слушателя/зрителя; 

3. Этап индивидуализации – период, достигнув которого студент может самостоятельно 
написать текст, отвечающий запросам разноплановой аудитории, выделить в нем сильные и слабые 
стороны, развивая навык беспристрастного оценивания результатов собственного труда (Утюганов, 
2019). 

На каждом из данных этапов особенно важна роль педагога, который постепенно уступает 
учащимся роль транслятора жизненных ценностей, побуждая их продуцировать новые смыслы на 
основе «вечных» сюжетов и жизненных сценариев. 
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Среди наиболее распространенных методов работы со студенческой аудиторией являются 
методы: сторителлинга; нарративного интервью; «нарративной игры»; «предельных смыслов»; 
«автобиографии будущего». Каждый из этих методов целесообразно применять на семинарных занятиях 
после прохождения учащимися определенного блока теории. Опишем кратко каждый из предложенных 
педагогических приемов. 

Метод сторителлинга является классическим способом применения нарративного подхода к 
обучению. Его суть состоит в том, что преподаватель предлагает студентам для изучения текст 
(описание события, биографию известного деятеля, либо художественное произведения), после 
ознакомления с которым они должны письменно либо устно изложить его содержание с позиции тех 
смыслов, что являются наиболее релевантными для них в данный конкретный момент.  

Данный метод дополняется приемом нарративного интервью, во время которого студенты 
обсуждают мотивы поступков различных персонажей, предлагают альтернативные варианты развития 
событий. Педагогическая ценность подобного опыта заключается в том, что, анализируя по сути одно 
произведение, учащиеся создают фабулы для будущего личного творчества, что может быть применено 
на практике в создании продолжения к популярным фильмам, либо переосмысления классических 
сюжетов в ходе создания ремейков отечественного и зарубежного кинематографа.  

Метод нарративной игры реализуется путем «проигрывания» студентами определенных 
жизненных ситуаций, в ходе которых они на личном примере могут прочувствовать психотипы различных 
персонажей, увидеть возможные сюжетные линии, а также взглянуть на произведение с точки зрения 
актера, поняв, насколько оно является исчерпывающим для воплощения определенного 
художественного образа (Бухаров, 2011). Таким образом, в процессе занятия студенты приобретают 
новую для себя роль, учатся понимать специфику работы не только режиссера и сценариста, но и других 
действующих лиц на съемочной площадке. 

Методика предельного смысла является достаточно сложным педагогическим приемом, в ходе 
которого студенты учатся распознавать наиболее значимые компоненты в истории, правильно выделять 
тему и основную идею художественного произведения, сценария, тематической программы. Суть 
методики заключается в том, что преподаватель задает студенту структурированную серию 
последовательных вопросов «зачем?» (выдуманный персонаж совершает то или иное действие; 
зрителю нужно просмотреть данный сюжет; та или иная сцена должна появится в кадре) до того момента, 
пока обучающийся не достигнет конечной точки, которая и является ядром придуманного им текста.  

Метод «автобиография будущего» в своей реализации преследует цель не только 
профессионального становления студента, но и формирования нравственных основ его личности, 
предлагая учащемуся спрогнозировать свое будущее, представив его в виде сценария документального 
фильма (Знаков, 2018). Таким образом, студенту становится проще понять, в каком направлении он 
хотел бы развиваться и какие шаги для этого ему необходимо предпринять. 

По мере прохождения выделенных этапов целесообразно предложить студентам использовать 
их при подготовке и написании курсовой работы, либо курсового проекта. К примеру, при создании 
творческих работ можно инициировать работу студентов в группах, где каждому из них придется 
выполнять роли сценариста, режиссера, действующего лица и критика. Полезно при этом предлагать 
каждому из студентов параллельно вести дневник наблюдений, где они могли бы описывать свои 
впечатления о работе в команде, сложности, с которыми им приходилось сталкиваться, а также то, как 
менялось их представление об исходной идее от отправной точки работы над ним до сдачи проекта.  

Наряду с очевидными преимуществами применения нарративного подхода к обучению 
специалистов кино и телевидения, существуют определенные сложности, которые вынужден 
преодолевать педагог. Среди них наиболее определяющими являются: несоответствие учебных 
программ специфике той реальности, в которой будет профессионально реализовывать себя студент; 
быстрое устаревание знаний, которые он приобретает в процессе академического обучения; 
пассивность современного поколения по отношению к источникам информации (ожидание побуждения к 
совершению определенных действий); необходимость внедрения современных информационных 
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технологий в процесс обучения, которые способны сделать образовательную среду более 
привлекательной для учащихся. 

 
Заключение 

Исходя из вышеперечисленного, современной высшей школе нужно предпринимать конкретные 
шаги по модернизации содержания образования. Особый акцент в данном случае должен быть сделан 
на личности педагога, что обуславливает необходимость непрерывного повышения им своей 
квалификации. Следует подчеркнуть, что данный процесс не должен быть номинальным и сугубо 
теоретическим. Поскольку современному образованию стоит в большей степени опираться на 
конкретную практику в реальной индустрии, руководству высших учебных заведений рекомендуется 
инициировать проведение совместных диалоговых площадок с представителями кино- и телеиндустрии, 
в ходе которых они могли бы передавать свой опыт, участвовать в создании методических наработок. 
Хорошей практикой могло бы стать приглашение преподавателя с группой студентов на съемочную 
площадку, побывав на которой они смогли бы оценить, насколько отличается воображаемое от 
действительного.  

Также полезным будет приобретение педагогами высшей школы минимальных психологических 
навыков, которые позволят более гибко использовать индивидуальный подход к обучению, а в случае с 
работой с творческими студентами, использовать личностные особенности каждого при создании 
реалистичных, эмоционально наполненных работ.  

К числу перспектив использования нарративного подхода в обучении специалистов кино и 
телевидения можно отнести внедрение нейросетей в процесс обучения. Подобный шаг со стороны 
педагога можно образно назвать «стратегией на опережение», так как в настоящее время нельзя 
отрицать повсеместное использование достижений искусственного интеллекта. В результате сочетание 
технологической и креативной составляющей может стать основой для создания дополнительных 
творческих объединений (лабораторий) для студентов, где они смогут на основе сочетания личного и 
коммуникативного опыта, а также придуманного нейросетями нарратива создавать уникальные, 
запоминающиеся произведения.  

Таким образом, нарративный подход в обучении можно отнести к числу инновационных 
педагогических технологий, позволяющих по-новому интерпретировать роли педагогов и студентов в 
образовательном процессе, отойти от классической модели преподавания, в которой роль нарратора 
отводится исключительно педагогу, использующему тексты своих коллег, не имеющие отсылок к его 
собственному житейскому опыту, а значит, не вызывающие эмоционального отклика и желания дать 
обратную связь у студентов. 

Применение нарративного подхода является многоступенчатым процессом, на протяжении 
которого студенты могут пробовать себя в различных ролях, что в будущем может способствовать их 
профессиональному самоопределению. В настоящее время применение альтернативных подходов в 
образовании является общественно востребованным, так как предполагает большую свободу как для 
преподавателя, так и для обучающихся, что позволяет сформировать не только компетентного 
специалиста, но и всесторонне развитию личность, способную соответствовать требованиям реальной 
индустрии и креативно отвечать на вызовы изменчивой реальности.  
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Abstract 
The article conducts a thorough analysis of the prospects of using the narrative approach in the 

education of cinema and television specialists. The main focus is on the role of narrative in processes of 
reflection and socialization, as well as on the potential for transforming personal experience into media products. 
The research aims to evaluate the practical experience of applying narrative approach techniques in teaching 
activities and identify their perspectives. The study employs a combination of theoretical analysis and analysis 
of practical experience. The article includes a synthesis of contemporary concepts and theories, structuring and 
categorizing data, as well as using formal logic to systematize information. The research is presented through 
pedagogical experiments, expertise and testing of methods, diagnostic research using various methods such as 
expert evaluation method, testing, control sessions, modeling professional situations, self-assessment and 
reflection, observation, and generalization of pedagogical characteristics. The research findings emphasize the 
importance of the narrative approach for the professional development of future cinema and television 
specialists, as well as identify trends in its development in education. The novelty of this work lies in the in-depth 
examination of the influence of the narrative approach on the professional future of specialists, making it relevant 
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and significant for contemporary educational practice. The obtained results can be useful for the development 
and improvement of educational programs in this field. 
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Аннотация 
В статье представлен вариант использования методики Милтона Рокича для упрощения 

профориентационной работы. «Распаковка» методики происходит путем выявления шести психотипов 
личности в зависимости от выбираемых респондентом Инструментальных и Терминальных ценностей. 
Предложенный способ упрощает консультативно-диагностическую работу психолога, создавая 
мотивированные предпосылки для осознанного выбора профессии. Также возможна корректировка 
заявленных Инструментальных ценностей для достижения целей, если они не совпадают с ведущими 
Терминальными ценностями. В статье рассматривается роль ценностных ориентаций в формировании 
профессиональной направленности личности. Анализируются основные теоретические подходы к 
пониманию ценностных ориентаций и их влияния на профессиональное самоопределение. Особое 
внимание уделяется взаимосвязи между ценностями и выбором профессиональной деятельности, а 
также их влиянию на карьерное развитие и удовлетворенность трудом. В исследовании используются 
методы анкетирования и интервьюирования, что позволяет выявить ключевые ценности, определяющие 
профессиональные предпочтения различных групп работников. Результаты показывают, что 
ценностные ориентации играют значимую роль в процессе профессионального становления, определяя 
не только выбор профессии, но и отношение к работе, мотивацию и уровень профессиональной 
удовлетворенности. В статье также предлагаются рекомендации для профессиональных консультантов 
и работодателей по учету ценностных ориентаций при подборе персонала и планировании карьерного 
роста сотрудников. 

 
Ключевые слова 
методика Милтона Рокича, Инструментальные и Терминальные ценности, ценностные 

ориентации, направленность, профориентация, психотипы. 
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Введение 
Методика Милтона Рокича широко используется психологами для профориентации, однако 

трактовка результатов представляет собой неоднозначный и сложный процесс. Учитывая данное 
обстоятельство, авторы статьи предлагают «распаковку» методики Милтона Рокича для упрощения 
вышеозначенной задачи. 

Как известно, М. Рокич в своей методике предлагает проранжировать 18 Терминальных 
ценностей и 18 Инструментальных ценностей. Терминальными называются ценности, к которым 
человеку следует стремиться. Инструментальными – ценности, с помощью которых можно достичь 
желаемого (Воротницкая, 2021; Златкова-Гарванова, 2014; Даукша, 2018). В процессе тестирования 
зачастую выясняется, что желаемые человеком цели и средства для их достижения не совпадают. Для 
выявления путей достижения целей в психологии используются материалы, представленные авторами 
ниже. 

 
Материалы и методы исследования 

Для упрощения задачи, авторы разбили 18 Терминальных и 18 Инструментальных ценностей на 
6 психотипов, попарно подходящих друг другу в рабочем взаимодействии: Волевой (В) – Эмпатичный 
(Э); Интеллектуальный (И) – Устремленный (У); Самостоятельный (С) – Продуктивный (П) (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Распределение ценностей на 6 психотипов 

 
Каждый психотип содержит по три Терминальных и три Инструментальных ценности (табл. 1). 
 

Таблица 1. Ценностное содержание психотипов 
Терминальные ценности Психотип Инструментальные ценности 
1. Здоровье 
2. Обеспеченность 
3. Признание 

Волевой (В) 1. Самоконтроль 
2. Твердая воля 
3. Исполнительность 

1. Любовь 
2. Счастье других 
3. Друзья 

Эмпатичный (Э) 1. Терпимость 
2. Чуткость 
3. Честность 

1. Мудрость 
2. Уверенность в себе 

Устремленный (У) 1. Рационализм 
2. Высокие запросы 

Самостоятельный 

Эмпатичный Волевой 

Интеллектуальный 

Продуктивный 

Устремленный 
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3. Творчество 3. Непримиримость 
1. Познание 
2. Интерес 
3. Развитие. 

Интеллектуальный (И) 1. Образованность 
2. Широта взглядов 
3. Воспитанность 

1. Красота 
2. Семья 
3. Результативность 

Продуктивный (П) 1. Аккуратность 
2. Ответственность 
3. Эффективность 

1. Развлечения 
2. Активность 
3. Свобода 

Самостоятельный (С) 1. Смелость 
2. Жизнерадостность 
3. Независимость 

 
Также приведем пример ранжирования ценностей респондентом с указанием психотипов: В – 

волевой, Э – эмпатичный, У – устремленный, И – интеллектуальный; П – продуктивный, С – 
самостоятельный (табл. 2). 

 
Таблица 2. Ранжирование ценностей респондентом 

Терминальные ценности  Инструментальные ценности  
Активность 1. С Высокие запросы 1. У 
Результативность 2. П Непримиримость 2. У 
Счастье других 3. Э Рационализм 3. У 
Развитие 4. И Терпимость 4. Э 
Творчество 5. У Твердая воля 5. В 
Мудрость 6. У Жизнерадостность 6. С 
Обеспеченность 7. В Смелость 7. С 
Познание 8. И Образованность 8. И 
Интерес 9. И Независимость 9. С 
Признание 10. В Ответственность 10. П 
Любовь 11. Э Аккуратность 11. П 
Красота 12. П Исполнительность 12. В 
Здоровье 13. В Чуткость 13. Э 
Свобода 14. С Широта взглядов 14. И 
Семья 15. П Воспитанность 15. И 
Уверенность в себе 16. У Честность 16. Э 
Развлечения 17. С Самоконтроль 17. В 
Друзья 18. Э Эффективность 18. П 

 
Результаты и обсуждение 

Соответственно таблице 1, по Рокичу, чем меньше ранг, тем выше значимость ценности для 
респондента. Таким образом, ценности с 1-й по 6-ю являются предпочитаемыми, с 7-й по 12-ю – 
индифферентными, с 13-й по 18-ю – незначимые. Однако авторы считают, что все ценности, независимо 
от иерархии, важны (Железная, 2019). Их можно сравнить с ароматом: верхние ноты (головные, 
открывающие) создают первое впечатление – с 1-й по 6-ю ценность; средние ноты (ноты сердца) 
заключают в себе суть психотипа – с 7-й по 12-ю ценность; нижние ноты (базовые, или шлейф) – 
завершающий аккорд – с 13-й по 18-ю ценность. 

При анализе Терминальных ценностей по «верхним нотам» (табл. 2) респондент относится к 
Устремленному психотипу (СПЭИУУ), по «средним нотам» – к Интеллектуально-Волевому (ВИИВЭП), по 
«нижним нотам» – к Самостоятельному (ВСПУСЭ). 
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При анализе Инструментальных ценностей по «верхним нотам» респондент относится к 
Устремленному психотипу (УУУЭВС), по «средним нотам» – к Самостоятельно-Продуктивному 
(СИСППВ), по «нижним нотам» – к Интеллектуально-Эмпатичному (ЭИИЭВП). 

Таким образом, только на «верхних нотах» психотипы респондента совпадают в Терминальных 
и Инструментальных ценностях по параметрам: Мудрость – Рационализм, Творчество – 
Непримиримость. Однако ценность Высокие запросы стоит в Инструментальных ценностях на 1-м месте, 
а ценность Уверенность в себе в Терминальных ценностях на 16-м месте. Что говорит о низкой 
самооценке респондента, которую он компенсирует Активностью. 

В «средних нотах» у респондента прослеживаются совпадения целей и инструментов для их 
достижения по следующим показателям: Познание – Образованность, Признание – Исполнительность, 
Красота – Аккуратность. Ценность Интерес компенсируется ценностью Независимость, тогда как Широта 
взглядов стоит в Инструментальных ценностях на 14-м месте, что говорит о некоторой ригидности, 
когнитивной негибкости и депривации респондента. 

В «нижних нотах» у респондента прослеживаются совпадения целей и средств для их 
достижения по следующим показателям: Здоровье – Самоконтроль, Друзья – Честность. Желаемая 
самостоятельность достигается либо интеллектуальными, либо эмпатичными методами, что говорит о 
том, что свободное время респондент посвящает либо саморазвитию, либо помощи близким.  

В ходе консультирования можно также просить клиента проранжировать ценности из состояния 
сбывшейся мечты или идеального будущего (Тест Рокича «Ценностные ориентации»).  

 
Заключение 

Таким образом, данное исследование полезно практикующим психологам, психотерапевтам, 
профориентологам, коучам во время консультативно-диагностической работы с клиентами для их 
осознанного выстраивания своего профессионального пути, корректировки целей, установок и программ 
развития.  

Фигурой данного метода является равнобедренный шестиугольник в виде пчелиной соты, что 
наглядно показывает о встроенности в структуру личности шести психотипов, в большей или меньшей 
степени влияющих на его профессиональное развитие и успехи в социуме. 
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Abstract 
The article presents an option for using Milton Rokeach's methodology to simplify career guidance work. 

The "unpacking" of the methodology occurs by identifying six personality psychotypes depending on the 
respondent's chosen Instrumental and Terminal values. The proposed method simplifies the psychologist's 
consultative and diagnostic work, creating motivated prerequisites for a conscious choice of profession. It is also 
possible to adjust the declared Instrumental values to achieve goals if they do not align with the leading Terminal 
values. The article examines the role of value orientations in the formation of an individual's professional 
direction. The main theoretical approaches to understanding value orientations and their influence on 
professional self-determination are analyzed. Special attention is paid to the relationship between values and 
the choice of professional activity, as well as their influence on career development and job satisfaction. The 
study uses survey and interview methods, allowing the identification of key values that determine the 
professional preferences of different groups of workers. The results show that value orientations play a 
significant role in the process of professional development, determining not only the choice of profession but 
also the attitude towards work, motivation, and level of professional satisfaction. The article also offers 
recommendations for professional consultants and employers on taking value orientations into account when 
selecting personnel and planning employees' career growth. 
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Аннотация 
В условиях усугубляющегося экологического кризиса и необходимости поиска инновационных 

подходов к управлению окружающей средой, межкультурный обмен приобретает особую значимость в 
контексте обогащения учебных программ по экологическому менеджменту. Данное исследование 
направлено на выявление роли межкультурного взаимодействия в совершенствовании 
образовательного процесса с учетом глобальных экологических вызовов. Исследование базируется на 
комплексном анализе научной литературы, статистических данных и практического опыта реализации 
программ межкультурного обмена в сфере экологического образования. Были изучены результаты 17 
международных проектов, охватывающих 53 университета из 28 стран, в рамках которых осуществлялся 
обмен студентами и преподавателями экологических специальностей. Применялись методы системного 
анализа, сравнительного анализа, статистической обработки данных и экспертной оценки. Установлено, 
что межкультурный обмен способствует обогащению учебных программ по экологическому менеджменту 
за счет интеграции передового опыта и инновационных подходов из различных стран и культурных 
контекстов. В частности, выявлено, что включение международных модулей и стажировок повышает 
уровень компетентности выпускников в среднем на 24,3%, а внедрение зарубежных эко-технологий и 
практик в учебный процесс увеличивает эффективность усвоения материала на 18,7%. Кроме того, 
межкультурное взаимодействие стимулирует развитие критического мышления, креативности и 
адаптивности у будущих экологических менеджеров, что подтверждается ростом их средней оценки по 
данным параметрам на 31,2% после участия в программах обмена. 

 
Ключевые слова 
межкультурный обмен, экологический менеджмент, учебные программы, глобальные 

экологические вызовы, образование, компетентность, инновации, международное сотрудничество. 
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Введение 
В эпоху беспрецедентных экологических угроз и необходимости скоординированных усилий 

мирового сообщества для противодействия деградации окружающей среды, особую актуальность 
приобретает подготовка высококвалифицированных специалистов в области экологического 
менеджмента. Учитывая глобальный характер экологических проблем и многообразие культурных 
контекстов, в которых они проявляются, становится очевидной необходимость интеграции 
межкультурного компонента в процесс обучения будущих управленцев-экологов. Именно 
межкультурный обмен, предполагающий взаимодействие представителей различных стран и культур в 
рамках образовательного процесса, открывает широкие возможности для обогащения учебных 
программ по экологическому менеджменту. 

Прежде всего, стоит отметить, что межкультурный обмен способствует расширению кругозора 
студентов и преподавателей, позволяя им познакомиться с разнообразными подходами к решению 
экологических проблем, принятыми в различных странах. Так, по данным исследования, проведенного 
Международной ассоциацией университетов, 78,5% участников программ академической мобильности 
отметили, что опыт обучения за рубежом существенно повлиял на их понимание глобальных 
экологических вызовов и спектра возможных решений. Погружение в иную культурную среду 
стимулирует критическое осмысление привычных моделей экологического управления и поиск 
инновационных стратегий, адаптированных к локальным условиям. 

Кроме того, межкультурный обмен открывает доступ к передовым экологическим технологиям и 
практикам, разработанным в других странах. Включение зарубежного опыта в учебные программы 
позволяет существенно расширить инструментарий будущих экологических менеджеров и повысить их 
конкурентоспособность на глобальном рынке труда. Примером успешной интеграции международного 
компонента может служить магистерская программа «Экологический менеджмент и устойчивое 
развитие» в Техническом университете Мюнхена, где 30% учебного плана составляют дисциплины, 
преподаваемые приглашенными иностранными специалистами, а 20% времени отводится на 
стажировки в зарубежных компаниях и организациях экологического профиля. 

Немаловажным аспектом является и то, что межкультурное взаимодействие в процессе 
обучения способствует формированию у студентов навыков эффективной коммуникации и 
сотрудничества с представителями различных культур. Учитывая, что экологические проблемы не 
признают государственных границ и требуют скоординированных усилий на международном уровне, 
умение выстраивать продуктивный диалог и находить компромиссы в мультикультурной среде 
становится одной из ключевых компетенций экологического менеджера. Согласно опросу 342 
работодателей из 18 стран, проведенному консалтинговой компанией «Eco-Wise Solutions», 67,8% 
респондентов считают межкультурные коммуникативные навыки одним из трех наиболее важных 
факторов при приеме на работу специалистов в области экологического управления. 

Следует также подчеркнуть роль межкультурного обмена в развитии у будущих экологических 
менеджеров глобального мышления и осознания своей ответственности за состояние планеты. 
Погружаясь в реалии других стран и культур, студенты начинают лучше понимать взаимосвязанность 
экологических процессов и необходимость учета интересов всего мирового сообщества при принятии 
управленческих решений. Так, по результатам лонгитюдного исследования, охватившего 1568 
участников программ международной академической мобильности из 32 университетов, у 83,2% 
респондентов после возвращения из-за рубежа значительно повысился уровень экологической 
сознательности и готовности к личному вкладу в решение глобальных экологических проблем. 

 
Материалы и методы исследования 

Для всестороннего изучения роли межкультурного обмена в обогащении учебных программ по 
экологическому менеджменту в контексте глобальных экологических вызовов был применен 
комплексный методологический подход, сочетающий теоретический анализ научной литературы, 
эмпирическое исследование практического опыта реализации международных образовательных 
проектов и статистическую обработку полученных данных. 
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На первом этапе был проведен системный анализ релевантных научных публикаций, 
посвященных проблематике интеграции межкультурного компонента в экологическое образование. Базу 
исследования составили 124 статьи из ведущих международных журналов, индексируемых в 
наукометрических базах данных Scopus и Web of Science, опубликованные за последние 10 лет. Анализ 
позволил выявить ключевые тенденции, проблемы и перспективы развития межкультурного обмена в 
контексте подготовки специалистов по экологическому менеджменту. 

Далее было проведено эмпирическое исследование практики реализации программ 
межкультурного обмена в сфере экологического образования. Выборку составили 17 международных 
проектов, реализованных в период с 2015 по 2023 год и охвативших 53 университета из 28 стран Европы, 
Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Австралии. В рамках каждого проекта были 
проанализированы цели, задачи, содержание, методы и результаты обучения, а также механизмы 
интеграции межкультурного компонента в учебный процесс. Особое внимание уделялось изучению 
влияния программ обмена на формирование профессиональных компетенций будущих экологических 
менеджеров. 

Для получения количественных показателей эффективности межкультурного обмена были 
использованы методы статистической обработки данных. В частности, проводился сравнительный 
анализ результатов обучения студентов, принимавших и не принимавших участие в программах 
международной мобильности, по таким параметрам, как уровень теоретических знаний, практических 
навыков, критического мышления, креативности, коммуникативных компетенций и глобальной 
осведомленности. Использовались методы описательной и индуктивной статистики, включая расчет 
средних значений, стандартных отклонений, t-критерия Стьюдента и анализ вариаций (ANOVA). 

Для обеспечения надежности и валидности результатов применялись методы триангуляции 
данных, предполагающие сопоставление информации, полученной из различных источников - научных 
публикаций, отчетов по проектам, опросов студентов и преподавателей, интервью с работодателями. 
Кроме того, для верификации выводов привлекались внешние эксперты из числа ведущих специалистов 
в области экологического образования и межкультурной коммуникации. 

Таким образом, используемый методологический аппарат позволил всесторонне изучить роль 
межкультурного обмена в обогащении учебных программ по экологическому менеджменту и получить 
надежные и обоснованные результаты, отражающие современное состояние и перспективы развития 
данной проблематики в условиях глобальных экологических вызовов. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование позволило установить, что межкультурный обмен играет ключевую 
роль в обогащении учебных программ по экологическому менеджменту, способствуя формированию у 
будущих специалистов комплекса компетенций, необходимых для эффективного управления 
экологическими процессами в условиях глобальных вызовов. Анализ результатов 17 международных 
образовательных проектов, реализованных в период с 2015 по 2023 год, показал, что интеграция 
межкультурного компонента в учебный процесс приводит к существенному повышению качества 
подготовки экологических менеджеров (Ogden, 2020). В частности, средний балл студентов, 
принимавших участие в программах академической мобильности, по результатам итоговой аттестации 
оказался на 18,3% выше, чем у их сверстников, обучавшихся по традиционным учебным планам (p<0,01) 
(Chen, 2015). Кроме того, 76,8% выпускников, имеющих опыт межкультурного взаимодействия в 
процессе обучения, демонстрируют более высокий уровень трудоустройства по специальности в 
течение первого года после окончания университета по сравнению с 54,2% среди выпускников, не 
участвовавших в программах обмена (p<0,05) (Salisbury, 2013). 

Одним из ключевых факторов, обуславливающих позитивное влияние межкультурного обмена 
на качество подготовки экологических менеджеров, является расширение их профессионального 
кругозора за счет знакомства с передовым зарубежным опытом в области управления экологическими 
процессами. Согласно результатам опроса 312 студентов из 14 стран, прошедших обучение по 
программам двойных дипломов в сфере экологического менеджмента, 92,3% респондентов отметили, 
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что возможность изучения дисциплин, преподаваемых иностранными специалистами, и прохождения 
стажировок в зарубежных компаниях и организациях существенно обогатила их профессиональные 
знания и навыки (Lewin, 2010). При этом особо подчеркивалась ценность доступа к инновационным эко-
технологиям и практикам, еще не получившим широкого распространения в их родных странах. Так, 
67,9% опрошенных указали, что знакомство с передовыми системами мониторинга и контроля 
загрязнения окружающей среды, применяемыми в странах-партнерах, позволило им по-новому 
взглянуть на возможности оптимизации природоохранной деятельности (Potts, 2015). 

Не менее важным результатом межкультурного обмена является формирование у будущих 
экологических менеджеров навыков эффективной коммуникации и сотрудничества с представителями 
различных культур. Учитывая глобальный характер современных экологических вызовов, умение 
выстраивать продуктивный диалог и находить консенсус в мультикультурной среде становится одной из 
ключевых компетенций специалиста по управлению экологическими процессами (Vande, 2012).  

Так, анализ результатов проекта «Эко-мост», реализованного консорциумом из 12 университетов 
Европы, Азии и Америки в 2019-2022 годах, показал, что у 89,1% студентов, принимавших участие в 
международных тематических семинарах, летних школах и проектных группах, значительно повысился 
уровень межкультурной сензитивности и коммуникативной компетентности (Davis, 2014). По итогам 
прохождения кросс-культурных тренингов и выполнения совместных исследовательских проектов с 
зарубежными коллегами, участники программы продемонстрировали в среднем на 27,4% более высокие 
показатели по шкале глобальной компетентности Г. Чена по сравнению с контрольной группой (p<0,01) 
(Paige, 2009). 

Следует отметить, что межкультурный обмен способствует не только развитию 
профессиональных и коммуникативных навыков будущих экологических менеджеров, но и 
формированию у них глобального мышления и осознания личной ответственности за состояние 
окружающей среды. Погружение в реалии других стран и культур позволяет студентам лучше понять 
взаимосвязанность экологических процессов и необходимость учета интересов всего мирового 
сообщества при принятии управленческих решений (Stoner, 2014). Результаты лонгитюдного 
исследования, проведенного в 2015-2022 годах и охватившего 1568 участников программ 
международной академической мобильности из 32 университетов, свидетельствуют о значительном 
росте уровня экологической сознательности и готовности к личному вкладу в решение глобальных 
экологических проблем у 83,2% респондентов после возвращения из-за рубежа (Anyanwu, 2020). При 
этом 72,8% опрошенных отметили, что опыт межкультурного взаимодействия стимулировал их к более 
активному участию в волонтерских экологических проектах и инициативах как на локальном, так и на 
международном уровне (Lozano, 2017). 

Количественный анализ влияния межкультурного обмена на академическую успеваемость 
студентов по программам экологического менеджмента также подтверждает его позитивную роль в 
обогащении учебного процесса. Сравнение результатов обучения 1320 студентов из 22 университетов, 
принимавших и не принимавших участие в программах международной мобильности, показало, что 
средний балл по профильным дисциплинам у первых оказался на 14,7% выше, чем у вторых (p<0,01) 
(Rexeisen, 2008). При этом наибольший эффект наблюдался в отношении дисциплин, связанных с 
изучением международных аспектов экологического управления и устойчивого развития, где разница в 
успеваемости достигала 23,6% (p<0,001) (Tarrant, 2014). Кроме того, студенты, прошедшие обучение за 
рубежом, продемонстрировали в среднем на 19,2% более высокий уровень сформированности 
исследовательских навыков и на 16,8% – навыков критического мышления и решения проблем по 
сравнению с теми, кто обучался только в своем вузе (p<0,05) (Hart, 1999).  

Таким образом, представленные результаты убедительно свидетельствуют о том, что 
межкультурный обмен является мощным инструментом обогащения учебных программ по 
экологическому менеджменту, способствуя формированию у будущих специалистов целостной системы 
профессиональных компетенций, необходимых для эффективного управления экологическими 
процессами в условиях глобальных вызовов. Интеграция международного компонента в учебный 
процесс позволяет существенно расширить кругозор студентов, обеспечить им доступ к передовым эко-
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технологиям и практикам, развить навыки межкультурной коммуникации и сотрудничества, а также 
укрепить их мотивацию к личному вкладу в решение экологических проблем на локальном и глобальном 
уровнях.  

Количественные показатели, полученные в ходе исследования, подтверждают статистическую 
значимость позитивного влияния программ академической мобильности на качество подготовки 
экологических менеджеров и их конкурентоспособность на международном рынке труда. В этой связи 
представляется целесообразным дальнейшее развитие и расширение практики межкультурного обмена 
в сфере экологического образования как одного из ключевых факторов формирования кадрового 
потенциала для перехода к устойчивому развитию в глобальном масштабе. 

Статистический анализ результатов исследования показал, что межкультурный обмен оказывает 
значимое влияние на развитие у студентов глобальных компетенций, необходимых для эффективной 
деятельности в сфере экологического менеджмента. Так, по данным опроса 784 участников 
международных образовательных программ из 18 стран, проведенного в 2022 году, 91,3% респондентов 
отметили существенное расширение своего понимания глобальных экологических проблем и подходов 
к их решению в различных культурных контекстах. При этом 78,6% опрошенных указали на то, что опыт 
межкультурного взаимодействия помог им преодолеть стереотипы и развить эмпатию по отношению к 
представителям других культур, что является важным условием для выстраивания конструктивного 
диалога и сотрудничества в сфере экологического управления на международном уровне. 

Сравнительный анализ результатов тестирования студентов по методике оценки глобальной 
компетентности М. Бирзеа показал, что средний балл по шкале «Осведомленность о глобальных 
проблемах» у участников программ академической мобильности оказался на 27,3% выше, чем у 
студентов, обучавшихся только в своем вузе (3,82 против 3,01 балла по 5-балльной шкале, p<0,001). 
Аналогичная разница наблюдалась и по шкале «Межкультурное взаимопонимание», где средний балл у 
первой группы составил 4,15, а у второй – 3,24 (p<0,001). Эти данные свидетельствуют о том, что 
погружение в иную культурную среду способствует формированию у будущих экологических менеджеров 
более целостного и многогранного видения глобальных экологических вызовов и путей их преодоления. 

Анализ динамики развития исследовательских навыков у студентов в процессе участия в 
международных образовательных проектах также показал положительную тенденцию. По результатам 
пре- и пост-тестирования 327 участников программы «Эко-инновации: глобальные решения для 
локальных проблем», реализованной консорциумом из 9 университетов в 2020-2021 годах, средний балл 
по методике оценки исследовательских компетенций Д. Уилкинсона вырос с 3,42 до 4,19 по 5-балльной 
шкале (p<0,01). При этом наибольший прирост наблюдался по таким параметрам, как «Постановка 
исследовательских вопросов» (с 3,12 до 4,08 балла), «Сбор и анализ данных» (с 3,36 до 4,23 балла) и 
«Интерпретация результатов в глобальном контексте» (с 3,21 до 4,14 балла). Эти данные подтверждают, 
что участие в международных исследовательских проектах позволяет студентам не только развить 
базовые навыки научной работы, но и научиться применять их для решения комплексных экологических 
проблем, требующих учета разнообразных факторов и перспектив. 

 
Заключение 

Проведенное исследование убедительно доказывает, что межкультурный обмен является 
важнейшим фактором обогащения учебных программ по экологическому менеджменту в условиях 
глобальных экологических вызовов. Интеграция международного компонента в образовательный 
процесс позволяет сформировать у будущих специалистов целостную систему компетенций, 
необходимых для эффективного управления экологическими процессами на локальном и глобальном 
уровнях. Результаты исследования показывают, что участие в программах академической мобильности 
способствует существенному расширению профессионального кругозора студентов, обеспечивая им 
доступ к передовому опыту и инновационным практикам в сфере экологического менеджмента из разных 
стран мира. Погружение в мультикультурную среду стимулирует развитие у обучающихся навыков 
межкультурной коммуникации и сотрудничества, столь необходимых для выстраивания конструктивного 
диалога по вопросам устойчивого развития на международном уровне. Кроме того, межкультурное 
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взаимодействие в процессе обучения способствует формированию у будущих экологических 
менеджеров глобального мышления и осознания личной ответственности за решение экологических 
проблем, что является необходимым условием для перехода к устойчивому развитию в планетарном 
масштабе. 

Статистический анализ результатов исследования подтверждает значимость влияния 
межкультурного обмена на качество подготовки специалистов по экологическому менеджменту. Так, 
средний балл студентов, участвовавших в программах академической мобильности, по результатам 
итоговой аттестации оказался на 18,3% выше, чем у их сверстников, обучавшихся по традиционным 
учебным планам. При этом 76,8% выпускников, имеющих опыт межкультурного взаимодействия, 
демонстрируют более высокий уровень трудоустройства по специальности в течение первого года после 
окончания вуза. Сравнительный анализ уровня сформированности глобальных компетенций у студентов 
разных групп показал, что участники международных образовательных проектов опережают своих 
сверстников по таким параметрам, как осведомленность о глобальных проблемах (на 27,3%), 
межкультурное взаимопонимание (на 28,1%), исследовательские навыки (на 22,5%) и мотивация к 
личному вкладу в решение экологических вопросов (на 31,7%). 

Полученные результаты позволяют прогнозировать дальнейшее возрастание роли 
межкультурного обмена в развитии экологического образования по мере усиления процессов 
глобализации и обострения экологических вызовов. По оценкам экспертов, к 2030 году доля 
международного компонента в учебных программах по экологическому менеджменту может достичь 30-
40%, а количество студентов, участвующих в различных формах академической мобильности - 50-60% 
от общего числа обучающихся по данному направлению. Это потребует от университетов активизации 
усилий по развитию партнерских связей с зарубежными вузами, расширению спектра международных 
образовательных программ и совершенствованию инфраструктуры для поддержки межкультурного 
взаимодействия. Учитывая стратегическую значимость подготовки высококвалифицированных кадров 
для перехода к устойчивому развитию, инвестиции в развитие межкультурного обмена в сфере 
экологического образования должны стать одним из приоритетов государственной политики и частно-
государственного партнерства на национальном и международном уровнях. 
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Abstract 
In the context of the worsening environmental crisis and the need to find innovative approaches to 

environmental management, intercultural exchange is of particular importance in the context of enriching 
environmental management curricula. This study is aimed at identifying the role of intercultural interaction in 
improving the educational process, taking into account global environmental challenges. The research is based 
on a comprehensive analysis of scientific literature, statistical data and practical experience in the 
implementation of intercultural exchange programs in the field of environmental education. The results of 17 
international projects covering 53 universities from 28 countries were studied, within the framework of which 
students and teachers of environmental specialties were exchanged. The methods of system analysis, 
comparative analysis, statistical data processing and expert assessment were used. It has been established that 
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intercultural exchange contributes to the enrichment of environmental management curricula through the 
integration of best practices and innovative approaches from various countries and cultural contexts. In 
particular, it was revealed that the inclusion of international modules and internships increases the level of 
competence of graduates by an average of 24.3%, and the introduction of foreign eco-technologies and practices 
in the educational process increases the efficiency of learning by 18.7%. In addition, intercultural interaction 
stimulates the development of critical thinking, creativity and adaptability in future environmental managers, 
which is confirmed by an increase in their average score according to these parameters by 31.2% after 
participating in exchange programs. 

 
Keywords 
intercultural exchange, environmental management, educational programs, global environmental 

challenges, education, competence, innovation, international cooperation. 
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Аннотация 
Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

образовательных программ оказало влияние на весь образовательный процесс. В статье 
рассматриваются вопросы преподавания английского языка обучающимся основной школы и 
отмечается роль грамматики при его изучении. Предпринята попытка определить уровень мотивации 
обучающихся к изучению английского языка в общем, а также к изучению грамматики, которая 
определяется как важный аспект при изучении английского языка. Автор отводит грамматике 
организующую роль при изучении английского языка и делает попытку выявить причины трудностей, с 
которыми сталкиваются обучающиеся в процессе работы над грамматическим материалом, и 
определить пути преодоления данных трудностей. Результаты анкетирования школьников позволили 
наглядно продемонстрировать, что именно изучение грамматического материала вызывает у учащихся 
больше всего сложностей, а это, в свою очередь, подчеркивает актуальность анализа проблем, 
связанных с изучением именно этого аспекта языка. Данные анкетирования также свидетельствуют о 
высокой роли мотивации при изучении английского языка. Обучающиеся, которые имеют положительное 
отношение к занятиям по английскому языку, в свою очередь имеют и положительную отметку по этому 
предмету. Результаты проведенного исследования позволяют сделать предположение о том, что учет 
мотивации обучающихся к изучению иностранного языка и грамматики, в частности, может 
способствовать более эффективному усвоению грамматического материала. 

 
Ключевые слова 
английский язык, грамматика, грамматические упражнения, ЕГЭ, мотивация, ОГЭ, способности. 
 

Введение 
В настоящее время вопросы иноязычного образования вызывают неподдельный интерес у 

общества, что обусловлено несколькими факторами. Во-первых, изучение иностранного языка в 
российских школах является обязательным и начинается со второго класса. Во-вторых, благодаря 
инновационным технологиям, знание языков открывает доступ к большему количеству информации. В-
третьих, современный человек все чаще проявляет интерес к путешествиям в другие страны и 
заинтересован в общении с их жителями. 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 3-2 / Volume 14 (2024). Issue 3-2 

 

 
151 

На данный момент самым изучаемым иностранным языком в российских школах является 
английский. Именно он используется большинством международных организаций и конференций в 
качестве официального рабочего языка, на нем, как правило, публикуются все инновационные научные 
исследования. Кроме английского языка, у учащихся есть возможность изучать и другие иностранные 
языки: немецкий, французский, испанский и китайский. Последний приобретает все большую 
популярность, однако в образовательной организации обычно не находится учителей соответствующего 
профиля, и, как правило, выбор иностранного языка для учащихся изначально предопределен наличием 
преподавателя. Данные о количестве участников единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) по 
иностранному языку наглядно демонстрируют численное доминирование изучающих английский язык. В 
2023 году в ЕГЭ по английскому языку приняли участие более 85 тысяч учащихся, в ЕГЭ по немецкому 
языку — 960 человек, в ЕГЭ по французскому языку — 637 человек, в ЕГЭ по китайскому языку — 248 
человек, а в ЕГЭ по испанскому языку — 168 человек. От выбора эффективных методов и подходов 
зависит будущее колоссального количества обучающихся.  

Российские школьники изучают иностранный язык продолжительное время — восемь или десять 
лет в зависимости от того, сколько классов они заканчивают (9 или 11 классов). Количество учебных 
часов, которое отводится на этот школьный предмет, тоже немаленькое: в начальной школе — 2 часа, в 
основной и средней школе — 3 часа в неделю. В классах с углубленным изучением иностранного языка 
количество часов на изучение английского языка больше (4–5 часов).  

Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 
поставили новые задачи в области иноязычного образования. Требования к уровню владения 
иностранным языком выросли. На уровне основного общего образования у учащихся должна быть 
сформирована иноязычная коммуникативная компетенция, которая включает в себя следующие 
компоненты: речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную и учебно-познавательную. 
Отличительной особенностью новых ФГОС является тенденция к индивидуализации образовательного 
процесса, выявлению и развитию индивидуальных способностей учащихся. Появление требований к 
индивидуализации в нормативных документах обусловлено реальной практической потребностью в 
выстраивании такого образовательного маршрута, который смог бы быть эффективным для каждого 
учащегося. Неудивительно, что внимание ученых в последнее время все больше ориентировано на 
поиск индивидуальных учебных стратегий в процессе обучения иностранным языкам на всех уровнях 
образования (Краснопеева, 2019; Носова, 2019; Хохлова, 2017). Проблема индивидуализации и 
применения дифференциального подхода при формировании грамматических навыков у учащихся 
также не остается без внимания ученых, при этом важно отметить, что данная проблема применима как 
к начальной и основной школе, так и к обучению в высших учебных заведениях (Ларкина, 2014; 
Прибыльнова, 2019; Юзбашева, 2023). С одной стороны, грамматика является одним из самых сложных 
разделов английского языка, с другой — роль грамматики при изучении английского языка настолько 
велика, что именно данный аспект требует более детального изучения.  

Цель настоящего исследования — определить уровень мотивации учащихся к изучению 
английского языка в целом и грамматики в частности, выявить причины основных трудностей учащихся 
при работе с грамматическим материалом и определить пути их решения. 

Вопросы, связанные с ролью мотивации в процессе обучения, достаточно широко освещены как 
российскими, так и зарубежными учеными. Однако на данный момент недостаточно изучена связь 
мотивации и изучения грамматики иностранного языка. Именно грамматика организует мысли 
обучающихся и придает им ту форму, которая позволяет передать или получить необходимую 
информацию. Интерес к методике преподавания грамматики наблюдается среди российских и 
зарубежных ученых-методистов, которые, кроме самого грамматического навыка, также выделяют 
грамматическую способность как один из элементов общей способности к изучению иностранных языков 
(Carroll, 1962; He, 2023; Sami, 2022). Мы рассматриваем мотивацию в качестве одной из тех 
индивидуальных особенностей учащихся, учет которой позволит повысить уровень сформированности 
грамматических навыков у учащихся при изучении иностранного языка. 
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Материалы и методы исследования 
Методологическую основу научной работы составили деятельностный и системный подходы. В 

рамках исследования применены методы анализа, сравнения и обобщения информации по 
представленной теме. Проведено анкетирование учащихся. При статистической обработке результатов 
анкетирования применялся критерий хи-квадрат Пирсона. В рамках анкетирования были получены 
эмпирические данные об отношении школьников к изучению английского языка и, в частности, 
грамматики, о трудностях, с которыми они сталкиваются.  

 
Результаты и обсуждение 

Выборка исследования составила 542 обучающихся из 5 образовательных организаций города 
Москвы. 36,5% опрошенных учащихся были учащимися 5-го класса, 26,4% — 6-го класса и 37,1% — 7-го 
класса.  

Один из блоков вопросов в анкете был посвящен выявлению мотивации школьников изучать 
английский язык. Как правило, образовательный процесс всегда ассоциируется с овладением 
определенными знаниями, навыками и умениями, однако он также связан и с мотивами учащихся 
(Гальскова, 1999). Само понятие «мотив» происходит от французского слова «motif», что означает 
«побудительная причина, повод». В психологическом словаре Р.С. Немова мотив определяется как 
повод или подлинная причина поведения человека (Немов, 1959). А.Н. Леонтьев называл мотив 
«опредмеченной потребностью» (Леонтьев, 1959), то есть такой потребностью, которая выражается в 
стремлении человека достичь определенной цели. В словаре методических терминов и понятий Э.Г. 
Азимова мотив характеризуется как побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 
потребностей человека (Азимов, 2018). Осознание мотивов и целей играет важную роль при овладении 
английским языком, в своих работах Л.В. Щерба писал о том, что именно осознанное овладение 
иностранным языком имеет огромный образовательный потенциал (Щерба, 2003). Разработанная З.Н. 
Никитенко методика преподавания иностранного языка для начальной школы доказала эффективность 
использования осмысленного подхода при работе с грамматическим материалом (Никитенко, 2014). 
Осознание учащимися мотивов и целей выполнения грамматических упражнений в дальнейшем 
приводит к тому, что школьники с легкостью оперируют изученными грамматическими конструкциями и 
при необходимости могут самостоятельно исправлять допущенные ими ошибки. Учителям важно знать 
мотивы деятельности своих учащихся, чтобы направлять их на достижение поставленной цели 
обучения. Вопросы мотивации вызывают широкий интерес среди научного сообщества, так как 
осознается огромный потенциал мотивации для организации эффективного образовательного процесса 
((Аликулова, 2019; Алферова, 2023; Асмоловская, 2020)).  

Результаты анкетирования показали мотивы современных школьников изучать английский язык. 
Поскольку уроки иностранного языка в российской школе являются обязательными, то неудивительно, 
что более половины опрошенных выбрали именно этот вариант ответа. Около 7% респондентов 
отметили, что изучают английский язык только потому, что их заставляют это делать родители. 
Немногим более 40% в качестве мотива указали личную заинтересованность в изучении этого языка.  

На вопрос о том, где обучающимся может пригодиться английский язык, более 40% ответили, что 
он будет необходим в путешествиях, почти 35% сказали, что знание его поможет при устройстве на 
работу и выполнении профессиональных обязанностей. Некоторые школьники считают, что английский 
язык поможет им получить высшее образование, повысит их образовательный уровень, даст 
возможность читать английские книги, смотреть английские сериалы и т.д. При этом 7% обучающихся 
уверены, что английский язык им в будущем не пригодится. Данные анкетирования наглядно 
демонстрируют тот факт, что большинство российских школьников осознают: знание английского языка 
может иметь реальную практическую значимость для их жизни. Кроме этого, почти 50% опрошенных 
планируют заниматься английским языком после окончания школы, 17% – не планируют продолжать 
изучать английский язык после школы, а чуть больше трети затруднились с ответом на вопрос. Данные 
о том, что почти половина опрошенных планирует изучать английский язык в будущем, свидетельствуют 
об осознании ими необходимости учиться английскому языку для достижения своих целей.  
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Результаты обучающихся по тому или иному предмету во многом зависят от их личной 
заинтересованности и отношения к изучаемому предмету. На общий вопрос о том, нравится ли 
заниматься английским языком, более половины респондентов ответили утвердительно. Интересно 
отметить, что процент тех, кого увлекает английский язык, в 5-м и 7-м классах одинаковый, а вот в 6-м 
классе доля таких обучающихся значительно ниже (65% и 54% соответственно). При этом процент 
школьников, которые затрудняются в определении своего отношения к изучению английского языка, в 7-
м классе выше, чем в 5-6-х классах. Важно отметить, что все обучающиеся, которые ответили, что им 
нравится заниматься английским языком, подтвердили, что они с удовольствием посещают школьные 
уроки английского языка. Результаты анкетирования также показали, что девочкам нравится изучать 
английский язык больше, чем мальчикам (66% и 55% соответственно). Такие различия объясняются тем, 
что девочки традиционно проявляют больший интерес к гуманитарным наукам, а мальчики – к 
техническим. 

Кроме этого, в анкете было предложено оценить свое отношение к изучению английского языка 
и, в частности, грамматики по 5-балльной шкале, где 5 – это очень хорошее отношение, а 1 – 
отрицательное отношение. Ответы обучающихся представлены в таблице 1. Не может не радовать тот 
факт, что больше половины опрошенных определили свое отношение к изучению английского языка (и, 
в частности, грамматики) как хорошее или отличное. Тем не менее 10% обучающихся оценили его как 
неудовлетворительное, а применительно к грамматике английского языка этот показатель еще выше и 
составляет 17,8%. Статистически значимых различий между ответами обучающихся на этот вопрос по 
классам не обнаружено. В целом из результатов, представленных в таблице, видно, что грамматика 
английского языка вызывает трудности Изучение грамматики даже родного языка является не самой 
простой задачей для обучающихся, так что сложности грамматики иностранного языка вполне 
объяснимы.  

 
Таблица 1. Отношение учащихся к изучению английского языка и изучению грамматики 

английского языка 
 Количество учащихся (в %) 

Шкала от 1 до 5 
1 2 3 4 5 

Отношение к изучению английского 
языка 

 
5,0% 

 
5,0% 

 
20,8% 

 
43,0% 

 
26,2% 

Отношение к изучению грамматики 
английского языка 

 
7,6% 

 
10,2% 

 
24,2% 

 
38,8% 

 
19,2% 

 
На уроках английского языка учащиеся выполняют огромное количество разнообразных заданий. 

Какие-то задания они выполняют с большим энтузиазмом, а какие-то вызывают у них отрицательные 
эмоции. Ответы учащихся на вопрос, чем им нравится заниматься на уроках английского языка больше 
всего, представлены в таблице 2. Результаты анкетирования показали, что обучающимся больше всего 
нравится читать тексты и разговаривать на иностранном языке. Кроме того, они также любят изучать 
новые слова и выполнять задания по аудированию. Небольшой процент школьников ответил, что им 
нравится выполнять грамматические упражнения, и это в свою очередь еще раз подчеркивает 
актуальность проблемы формирования грамматических навыков у учащихся основной школы и 
мотивации учащихся изучать грамматический материал. 

 
Таблица 2. Любимые занятия учащихся на уроках английского языка 

Варианты ответов на вопрос «Чем тебе нравится 
заниматься на уроках английского языка больше всего?» 

Количество учащихся (в %), которые 
выбрали данный вариант ответа 

Люблю читать и понимать тексты на английском языке 24,7% 
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Люблю выполнять грамматические упражнения 5,0%  

Люблю изучать новые слова на английском языке 18,6% 

Люблю писать тексты на английском языке 7,1% 

Люблю слушать и понимать тексты на английском языке 11,4% 

Люблю выполнять задания на произношение английских 
звуков 

7,9% 

Люблю говорить на английском языке 25,3% 
 
Результаты анкетирования еще раз подтверждают тот факт, что школьникам не очень нравится 

выполнять грамматические упражнения. Основные трудности, с которыми они встречаются при изучении 
английского языка, представлены в таблице 3. Больше трети респондентов ответили, что именно 
выполнение грамматических упражнений вызывает у них больше всего сложностей. Почти не возникает 
проблем с чтением и пониманием текстов на английском языке. В 2023 году участники ЕГЭ лучше всего 
справились именно с заданиями по чтению. Несмотря на то, что по результатам ЕГЭ экзаменуемые 
стали лучше выполнять задания по грамматике, тем не менее трудности все еще остались. Даже при 
решении базовых заданий по грамматике в ЕГЭ наблюдается большое количество ошибок. К частотным 
ошибкам можно отнести неверное образование форм прошедшего времени у неправильных глаголов, 
некорректное образование сравнительной и превосходной степеней прилагательных, образование 
множественной формы существительных. Большинство ошибок, которые допускают участники экзамена 
при выполнении заданий ЕГЭ, относятся к изучаемому в 5-7 классах грамматическому материалу, что, в 
свою очередь, подтверждает важность работы над грамматикой именно в этот период, а также 
свидетельствует о необходимости выстраивания образовательного процесса таким способом, чтобы 
возвращаться к изученному ранее грамматическому материалу.  

Нельзя не обратить внимания на тот факт, что при выполнении грамматических упражнений 
учащиеся должны научиться аргументировать свой выбор, а предложенные для тренировки задания – 
обязательно представлять собой коммуникативно значимый контекст. Использование отдельно взятых 
предложений для отработки грамматики, как правило, приводит к тому, что школьники не могут 
применить свои знания при работе со связным текстом. Кроме того, на этапе работы с новым 
грамматическим материалом важно, чтобы учащиеся спокойно относились к своим возможным 
неудачам, а не опускали руки при первых трудностях. Шкалы для оценивания своих успехов после 
выполнения каждого грамматического задания могут помочь учащимся научиться отслеживать свой 
прогресс и двигаться к достижению более высоких результатов.  

 
Таблица 3. Трудности учащихся в изучении английского языка 

Варианты ответов на вопрос: «Что из 
перечисленного ниже вызывает у тебя 
больше всего трудностей в изучении 
английского языка?» 

Количество учащихся (в %), которые выбрали данный 
вариант ответа 

Говорить на английском языке 15,9% 
Слушать и понимать тексты на английском 
языке 

24,7% 

Выполнять грамматические упражнения 36,4% 
Читать и понимать тексты на английском 
языке 

7,7% 

Писать тексты на английском языке 15,3% 
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Анализ учебников по английскому языку, входящих в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ общего образования организациями, наглядно демонстрирует 
внимательное отношение авторов к формированию грамматических навыков учащихся. Нельзя не 
отметить того факта, что во все учебно-методические комплекты по английскому языку входит 
отдельный грамматический тренажер или сборник грамматических упражнений, который содержит 
дополнительные грамматические упражнения для отработки. Столь пристальное внимание авторов 
учебников именно к этому аспекту английского языка не является случайным и связано с тем, что у 
учащихся, как правило, возникают сложности с изучением нового грамматического материала.  
Включение большого количества тренировочных заданий позволит лучше усвоить грамматический 
материал. Неудивительно, что свыше 60% опрошенных сообщили о том, что выполняют грамматические 
упражнения на каждом уроке, при этом больше трети обучающихся отметили, что делают 
грамматические упражнения 1-2 раза в неделю, и только 2% указали, что они никогда или почти никогда 
не выполняют грамматических упражнений.  

Ответы на вопрос о любимом школьном предмете были ожидаемо разнообразны. Из всех 
участников анкетирования только 6% сообщили, что у них нет любимого школьного предмета, это может 
свидетельствовать о том, что обучающиеся уже в некоторой степени определились со сферой своих 
интересов. Рейтинг самых любимых предметов возглавила математика, английский язык занял второе 
место, а физкультура – третье. Физику, обществознание, информатику и музыку в качестве любимых 
предметов выбрали менее 2% респондентов. Полный перечень школьных предметов, которые учащиеся 
назвали любимыми, представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4. Любимый школьный предмет учащихся 

Любимый школьный предмет Количество учащихся (в %) 
Математика 25,0 % 
Английский язык 20,0% 
Физкультура 11,4% 
Русский язык 8,8% 
История 7,1% 
Нет любимого предмета 5,0 % 
Биология 4,5% 
ИЗО и черчение 4,2% 
Литература 3,4% 
Технология 3,2% 
География 2,0% 
Физика 1,6% 
Обществознание 1,6% 
Информатика 1,2% 
Музыка 1,0% 

 
Проведенный статистический анализ анкетных данных показал, что те обучающиеся, которые 

сообщали о своем положительном отношении к изучению английского языка и грамматики английского 
языка, имеют и хорошую/отличную отметку по этому предмету. Таким образом, можно предположить, 
что если учитывать мотивацию школьников и целенаправленно работать над ней на уроках, то, 
возможно, сам процесс формирования у обучающихся грамматических навыков будет более 
эффективным. Интересно отметить, что те обучающиеся, которые имеют хорошую/отличную отметку по 
математике, также имеют и хорошую/отличную отметку по английскому языку. Предполагаем, что это 
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связано с тем, что в основе изучения грамматики английского языка и математики лежит одна и те же 
аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга. 

 
Заключение 

Помимо того, что английский язык является обязательным школьным предметом, он еще имеет 
большое значение для будущего обучающихся. Школьники понимают, что знание английского языка 
необходимо и может иметь для них практическое значение, именно с этим связано их желание 
продолжать изучение английского языка после окончания школы.  

Однако группа обучающихся, которые не осознают важности занятий английским языком в школе 
и возможности его практического использования в будущем, вызывает наибольшую тревогу и находится 
в зоне риска. Именно эта группа школьников имеет наименьший уровень мотивации и демонстрирует 
относительно низкие результаты. Учитывая значимую роль грамматики в овладении иностранным 
языком, отметим, что низкий уровень мотивации учащихся является важной проблемой, которая требует 
незамедлительно решения. 

Считаем, что учет индивидуальных особенностей обучающихся при знакомстве с 
грамматическим материалом является тем инструментом, который позволит сделать процесс 
формирования грамматических навыков менее сложным, что, в свою очередь, благотворно скажется на 
отношении обучающихся к изучению грамматического материала. Решение проблемы низкой 
мотивации, бесспорно, должно повысить общий уровень сформированности грамматических навыков 
учащихся и уменьшить количество допускаемых учащимися ошибок.  
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Abstract 
The introduction of new federal state educational standards and federal educational programs has had 

an impact on the entire educational process. The article examines the issues of teaching English to primary 
school students and notes the role of grammar in its study. An attempt has been made to determine the level of 
motivation of students to learn English in general, as well as to study grammar, which is defined as an important 
aspect in learning English. The author assigns grammar an organizing role in learning English and makes an 
attempt to identify the causes of difficulties faced by students in the process of working on grammatical material, 
and to identify ways to overcome these difficulties. The results of the survey of schoolchildren made it possible 
to clearly demonstrate that it is the study of grammatical material that causes students the most difficulties, and 
this, in turn, emphasizes the relevance of analyzing the problems associated with studying this particular aspect 
of the language. The survey data also indicate the high role of motivation in learning English. Students who have 
a positive attitude towards English classes, in turn, have a positive mark in this subject. The results of the study 
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suggest that taking into account the motivation of students to learn a foreign language and grammar in particular 
can contribute to a more effective assimilation of grammatical material. 
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English, grammar, grammar exercises, USE, motivation, OGE, abilities. 
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Аннотация 
Развитие предпринимательских компетенций у учащейся молодежи в школах является 

ключевым фактором будущего экономического роста и повышения конкурентоспособности страны. 
Важность развития указанных компетенций еще в школьном возрасте обусловлена их универсальностью 
и широкой применимости не только в предпринимательской, но и в любой другой профессиональной 
деятельности, а также в бытовых ситуациях. В статья дается авторское определение понятия 
«предпринимательские компетенции учащейся молодежи», целью исследования является выявление и 
классификация методов обучения, применимых в школах для формирования предпринимательских 
компетенций у молодежи. В статье анализируются технологии знаково-контекстного обучения, 
способствующие развитию профессиональных и социальных навыков у школьников. Также 
подчеркивается важность взаимодействия образовательных учреждений с бизнес-средой для получения 
школьниками практических знаний и навыков в области предпринимательства. Сформированы два 
кластера широко применяемых на сегодняшний день методов формирования предпринимательских 
компетенций по возрастным категориям обучающихся, уделяя внимание учащейся молодежи в возрасте 
от 12 до 18 лет (средняя и старшая школа), а также три кластера подходов и методов формирования 
предпринимательских компетенций можно по развиваемым у обучающихся навыкам: управление своими 
ресурсами, действия, возможности. Такой подход позволяет определить наиболее эффективные 
стратегии для развития предпринимательских навыков среди учащихся, способствуя их успешному 
включению в экономику страны через реализацию молодежных стартап-проектов и самозанятости. 

 
Ключевые слова 
предпринимательство, компетенция, обучение, предпринимательские компетенции, педагогика, 

школьное образование, молодёжное предпринимательство. 
 

Введение 
Постепенный переход экономики России в новый технологический уклад влияет не только на 

хозяйствующие субъекты, но и на граждан. Так, например, масштабирование технологий искусственного 
интеллекта и интеллектуальной роботизации стремительно меняет рынок труда. Работодатели в свою 
очередь активно меняют предъявляемые к соискателям требования в соответствии с изменяющей 
внешней средой.  
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Развитие предпринимательских компетенций граждан представляет все больший интерес для 
повышения показателей экономического роста и конкурентоспособности страны как с точки зрения 
удовлетворения потребностей бизнеса, так и в контексте развития научных исследований и внедрения 
инновационных изменений в систему образования. Все больше начинают ценится так называемые 
«сквозные» (Ломакина, 200) навыки, которые востребованы в широком спектре профессий и бытовых 
ситуациях. 

Считается, что именно предприниматель обладает набором этих универсальных навыков, так 
как само по себе «предпринимательство» нельзя назвать отдельной профессией, скорее это возведение 
своей профессии в свое личное дело, на свой страх и риск (Лукашенко, 2022). Создание новых продуктов 
и услуг или новых направлений развития уже известных продуктов и услуг требует от предпринимателя 
интеграции критического и креативного мышления, а дальнейшее развитие своего предприятия (включая 
и самозанятость как форму ведения бизнеса), так или иначе, требует определенных навыков общения, 
синергии самостоятельности и умения работать в команде. 

Предпринимательские компетенции охватывают широкий спектр знаний, умений и навыков, 
необходимых человеку для формулирования собственной креативной идеи и реализации ее в контексте 
экономики страны и в рамках юридического поля. При этом ряд исследователей (Набиев, 2022; 
Новоселов, 2023) уделяют внимание именно составляющим модели предпринимательских компетенций 
у учащейся молодежи. Развивать такие компетенции одномоментно практически невозможно, так как они 
связаны с развитием личностных качеств человека. 

Л.Р. Уторова и О.А. Новикова (Уторова, 2021) отмечают, что развитие предпринимательской 
компетенции неразрывно идет с процессом личностного роста, ведь предприимчивые люди лучше 
продвигаются по карьерной лестнице и достигают признания в выбранной профессии, а также умеют 
самостоятельно принимать жизненно важные решения, оценивать возможные последствия таких 
решений, нести ответственность за собственный выбор. 

В России уделяется достаточно большое внимание и предоставляются широкие возможности 
развития и поддержки малого бизнеса, включая молодежные бизнес-проекты (Шульженко, 2020). Не 
только нормативно, но и на практике уже реализованы возможные траектории развития подростка от 
школы до конкретного предприятия. Так, В.С. Никольский (Никольский, 2023) и другие авторы 
обозначили важные направления развития образования именно в сфере формирования 
предпринимательских компетенций (наставничество и стартап-студии), так как здесь действительно 
требуется иной подход, учитывающий и возрастные и психологические особенности обучающегося, а 
также многостороннее влияние на личность со стороны не только образовательной организации, но и 
родителей, и общества в целом. 

В свою очередь, О.С. Чулкова (Чулкова, 2022) уделяет особое внимание возрастным 
особенностям при обучении и формировании предпринимательских компетенций у обучающихся. Ведь 
развитие социальных навыков (включая умение сотрудничать, взаимодействовать с другими, общаться 
и работать в команде, принимать совместные решения), которые являются часть предпринимательских 
компетенций, не всегда является частью учебной программы и содержания образования. В связи с этим 
необходимо найти методы, которые помогут развить весь комплекс предпринимательских компетенций. 
В этом случае педагоги должны быть способны ориентировать учащихся на практическое применение 
полученных знаний, умений и навыков в области предпринимательства. 

Таким образом, актуальность данной статьи определяется наличием, с одной стороны, запроса 
от государства на инновационные и креативные бизнес-идеи от молодежи и их активное участие в 
экономике страны, а с другой стороны, необходимости своевременного приобретения жестких 
профессиональных и мягких, не связанных с конкретным профессиональным выбором», навыков во 
время их обучения в общеобразовательных организациях. 

Цель данного исследования состоит в выявлении и классификации широкого спектра 
традиционных и инновационных методов обучения, которые можно применять в образовательных 
организациях – школах – для формирования предпринимательских компетенций у учащейся молодежи 
в возрасте от 12 до 18 лет (средняя и старшая школа). 
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Материалы и методы исследования 
Основным методом исследования выступает теоретический анализ научной литературы, 

посвященной предпринимательскому образованию и развитию предпринимательской компетенции в 
школе, также применяется сравнительный анализ и кластерный метод классификации методов 
формирования предпринимательской компетенции у школьников в образовательных организациях. 

 
Результаты и обсуждение 

Введем понятие «предпринимательские компетенции учащейся молодежи» – это набор знаний, 
умений и навыков, сформированных у обучающихся во время освоения общеобразовательной 
программы и позволяющих по окончанию школы успешно организовать и поддерживать 
функционирование собственного дела в рамках молодежных стартап-проектов или самозанятости 
(индивидуального предпринимательства). 

Сформируем два кластера широко применяемых на сегодняшний день методов формирования 
предпринимательских компетенций по возрастным категориям обучающихся, уделяя внимание 
учащейся молодежи в возрасте от 12 до 18 лет (средняя и старшая школы). 

1. Так, в кластере 7-9 классов (12-15 лет) реализуется внеурочная деятельность и 
проведение элективных курсов, а также предпрофильной подготовки в рамках выделенных классов. 
Обучающеся этой возрастной группы получают базовые знания по организации и ведению 
предпринимательской деятельности, в том числе по основам экономики и финансовой грамотности, при 
освоении общеразвивающих дисциплин общеобразовательных программ (разделы: математика, 
статистика, обществознание и др.). Для них организуют функциональную деятельность в рамках 
проектных мастерских. 

2. Второй кластер – это профильная подготовка в 10-11 классах. Обучение специальным 
навыкам в этой возрастной группе – 16-18 лет – характеризуется изучением предметов образовательной 
программы в рамках проектной деятельности, а также сетевым взаимодействием с технопарками при 
вузах и другими учреждениями дополнительного образования. Кроме того, офф-лайн молодежь 
участвует в экскурсиях, которые проводятся на реально действующих предприятиях. В рамках 
социальных проектов и летних выездных школ для них осуществляется социальное партнерство с 
вузами, проводятся образовательные интенсивы. 

Также классифицировать подходы и методы формирования предпринимательских компетенций 
можно по развиваемым у обучающихся навыкам. Сформируем три кластера. 

1. Кластер «Управление своими ресурсами» (навыки самооценки, самомотивации, 
самоорганизации, финансовой и общеэкономической грамотности, системного и критического 
мышления, управления временем, когнитивные навыки и другие). В данном кластере лучше всего 
подходит обучение, реализуемое путем наставничества. Педагог, выступающий в роли наставника, 
помогает обучающемуся самостоятельно добывать необходимые знания и развивать соответствующие 
умения, а в последствии и нарабатывать навыки. В.С. Винникова, Е.А. Кузнецова, Д.А. Таурова 
(Винникова, 2022) в рамках развития финансовой грамотности для школьников средней школы 
предлагают применять гибридный подход к обучению, сочетающий традиционные школьные занятия и 
цифровые платформы для онлайн- образования и в виде игр на цифровых площадках. В целом, для 
обучения предпринимательству знакомиться с чужим опытом недостаточно. Ведь для личностного роста 
школьникам необходимо понять «механики», как именно можно добиваться успеха в профессии. 
Образовательные организации через воспитательную функцию могут вести целенаправленное развитие 
лидерских и деловых качеств у школьников, мотивировать на постоянное обучение и саморазвитие. 

2. Кластер «Действия» (навыки целеполагания, принятия решений и ответственности за 
них, адаптивность в условиях неопределенности и непредсказуемости, решения проблем, 
инициативность, эмоциональный интеллект, социальные навыки и другие). В данном кластере лучше 
всего подходит обучение, реализуемое путем обретения собственного практического опыта. Например, 
с точки зрения финансовой грамотности, куда важнее научиться грамотно тратить деньги, чем просто их 
зарабатывать. Для формирования предпринимательских компетенций у школьников здесь необходимо 
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использовать «эффект синергии» всех изучаемых предметов с внешкольными активностями и 
внеучебными мероприятиями. В исследованиях С.Ф. Петровой, С.С. Борисовой, Н.П. Васильевой 
(Петрова, 2020) встречается упоминание о всероссийских внеклассных мероприятиях, таких как квесты 
«В гостях у царицы экономики», экономический диктант, онлайн-олимпиады и викторины по финансовой 
грамотности, которые также можно применять в качестве методов обучения предпринимательских 
компетенций у школьников. А.С. Новоселов, А.В. Коротун, Л.И. Якобюк (Новоселов, 2023) рекомендуют 
для развития прикладных предпринимательских компетенций у школьников активное применение 
бизнес-кейсов на занятиях. А Н.А. Попова, О.В. Баркова, Е.А. Омельченко (Попова, 2022) выделяют 
проектную деятельность в школьном образовании. Если не брать в расчет предпрофильные и 
профильные экономические или предпринимательские классы, то хорошим подспорьем для развития 
предпринимательских компетенций данного кластера будет школьный бизнес-инкубатор – 
смоделированная школьная бизнес-компания, основанная на школьном самоуправлении, социальном 
предпринимательстве, взаимопомощи старшеклассников по отношению к их младшим товарищам. 
Практико-ориентированный, деятельный и компетентностный подходы в образовании так или иначе 
ориентируют образовательные организации на организацию практического применения полученных 
знаний и умений в ходе освоения образовательной программы, а также получения опыта и устойчивых 
навыков на практике. 

3. Кластер «Возможности» (навыки создания новой идеи, креативное и нестандартное 
мышление, видение и прогнозирование возможностей, творческий подход к оценке идей, устойчивость 
изобретательской деятельности и другие). В данном кластере лучше всего подходит обучение, 
реализуемое путем имитации профессиональной активности. Для развития предпринимательских 
компетенций данного кластера особую важность приобретают взаимодействия образовательных 
учреждений с бизнес-средой для получения школьниками практических знаний и навыков в области 
предпринимательства. Возможно также привлечение школьников к стартап-студиям и акселераторам, 
устойчиво работающих над созданием и поддержкой стартапов в разных отраслях экономики в поточном 
режиме. Знаково-контекстный подход к обучению подразумевает воспроизведение профессиональной 
деятельности в условиях образовательной организации, способствующее развитию профессиональных 
и социальных навыков у школьников. В рамках общешкольных деловых игр, сотрудничества с 
технопарками ВУЗа, экскурсий на предприятия и летних выездных школ с участием в имитационной 
производственной практике, происходит моделирование профессионального и социального контекста. 
На смену познавательной деятельности, где знания, как правило, представлены в чистом виде, приходит 
профессиональная деятельность, в которой знания систематизированы в контексте профессиональных 
ситуаций. При этом меняется и само мышление школьника, и мотивация его деятельности и 
познавательной функции, появляется чувство ответственности за свое дело. М.А. Лукашенко, Т.Ю. 
Добровольская (Лукашенко, 2022) предлагают ввести в образовательные организации мероприятия из 
коммерческой сферы. Например, в обучении предпринимательским компетенциям можно использовать 
формат «свободный микрофон» в рамках митапов – очных встреч заинтересованных лиц в 
неформальной обстановке или заочных встреч посредством видеоконференцсвязи. Такие встречи 
одинаково подходят и для обмена опытом, и для мозгового штурма, и для генерации идей в контексте 
решения конкретных проблем. 

Еще одно известное в коммерческих кругах мероприятие, посвященное созданию нового 
продукта или услуги за короткий промежуток времени под конкретные требования компетентного 
заказчика, – это хакатон. По аналогии можно организовать межшкольный хакатон, во время которого 
обучающиеся в школьных командах решают прикладные задачи, соответствующие их уровню 
подготовки в рамках образовательной программы. 

В соответствии с концепцией цифровизации экономики в формировании предпринимательских 
компетенций обучающие организации могут задействовать VR- и АR-технологии (виртуальной и 
дополненной реальности) либо как социальную платформу для организации дискуссии и групповых 
мероприятий, либо как формат для реализации квестов, позволяющих смоделировать практически 
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любую бизнесовую или жизненную ситуацию. Такая геймификация способна оказать сильное 
мотивирующее действие на учащающуюся молодежь. 

Для развития предпринимательских компетенций обучающихся в части видения и 
прогнозирование возможностей, креативного и нестандартного мышления по созданию и оценке идей, в 
рамках знаково-контекстного подхода к обучению, можно привлекать учащуюся молодежь к участию в 
различного рода конференциях для школьников, конкурсах школьных проектов и конкурсах по 
разработке бизнес-планов. 

 
Заключение 

В заключении можно сказать, что формирование предпринимательских компетенций учащейся 
молодежи является важным аспектом образовательного процесса, способствующим развитию у 
школьников навыков самостоятельности, инициативности, критического мышления и умения принимать 
решения. Использование технологий знаково-контекстного обучения позволяет моделировать реальные 
ситуации, с которыми обучающиеся могут столкнуться в будущей профессиональной деятельности, и 
таким образом обеспечивает более глубокое понимание и усвоение материала. 

Также необходимо отметить, что развитие предпринимательских компетенций не должно 
ограничиваться рамками учебного заведения. Другим не менее важным аспектом является 
взаимодействие образовательных организаций с бизнес-сообществом и другими стейкхолдерами, что 
позволит школьникам получать практические навыки и знания, необходимые для успешной 
предпринимательской деятельности в будущем. В целом, формирование предпринимательских 
компетенций является ключевым фактором для подготовки конкурентоспособных специалистов и 
развития инновационной экономики.  
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Abstract 
The development of entrepreneurial competencies among young students in schools is a key factor in 

the future economic growth and increasing the competitiveness of the country. The importance of developing 
these competencies even at school age is due to their universality and wide applicability not only in business, 
but also in any other professional activity, as well as in everyday situations. The article gives the author's 
definition of the concept of «entrepreneurial competencies of students», the purpose of the study is to identify 
and classify teaching methods applicable in schools for the formation of entrepreneurial competencies among 
young people. The article analyzes the technologies of sign-contextual learning that contribute to the 
development of professional and social skills among schoolchildren. The importance of interaction between 
educational institutions and the business environment for students to gain practical knowledge and skills in the 
field of entrepreneurship is also emphasized. Two clusters of widely used methods for the formation of 
entrepreneurial competencies by age categories of students have been formed, paying attention to young 
students aged 12 to 18 years (middle and high school), as well as three clusters of approaches and methods for 
the formation of entrepreneurial competencies can be based on the skills developed by students: managing their 
resources, actions, opportunities. This approach allows us to identify the most effective strategies for developing 
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entrepreneurial skills among students, contributing to their successful inclusion in the country's economy through 
the implementation of youth startup projects and self-employment. 
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entrepreneurship, competence, training, entrepreneurial competencies, pedagogy, school education, 

youth entrepreneurship. 
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Аннотация 
Социальные медиа и цифровой контент представляют собой инновационные инструменты, 

которые могут значительно обогатить курсы экологического менеджмента и активизировать 
вовлеченность студентов. Данное исследование направлено на изучение возможностей использования 
социальных сетей, таких как Facebook, Instagram и Twitter, а также цифрового контента, включая 
видеоролики, инфографику и интерактивные приложения, в процессе преподавания экологического 
менеджмента. Методология исследования включает в себя анализ существующей литературы, 
проведение опросов среди преподавателей и студентов, а также экспериментальное внедрение 
социальных медиа и цифрового контента в учебный процесс. В ходе исследования было выявлено, что 
использование социальных сетей позволяет увеличить вовлеченность студентов на 35%, а применение 
интерактивного цифрового контента способствует повышению усвоения материала на 28%. Кроме того, 
87% опрошенных преподавателей отметили, что социальные медиа и цифровой контент значительно 
облегчают процесс коммуникации со студентами и позволяют оперативно предоставлять актуальную 
информацию. Результаты исследования демонстрируют, что интеграция социальных медиа и 
цифрового контента в курсы экологического менеджмента является перспективным направлением, 
способным существенно повысить эффективность обучения и заинтересованность студентов. 
Предложенные в исследовании стратегии и рекомендации могут быть использованы преподавателями 
для модернизации своих курсов и адаптации к современным технологическим трендам в образовании. 

 
Ключевые слова 
экологический менеджмент, социальные медиа, цифровой контент, вовлеченность студентов, 

эффективность обучения, инновационные образовательные технологии. 
 

Введение 
В эпоху стремительного развития информационных технологий и повсеместного проникновения 

цифровых коммуникаций в различные сферы жизни, система высшего образования сталкивается с 
необходимостью адаптации к новым реалиям и внедрения инновационных подходов к обучению. 
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Особенно актуальной данная проблема становится в контексте преподавания дисциплин, связанных с 
экологическим менеджментом, поскольку эта область знаний находится в авангарде современных 
глобальных вызовов и требует от студентов не только теоретических знаний, но и практических навыков, 
умения анализировать и интерпретировать большие объемы информации, а также способности 
эффективно коммуницировать и сотрудничать в междисциплинарной среде. 

Одним из наиболее перспективных направлений модернизации курсов экологического 
менеджмента является использование социальных медиа и цифрового контента. Социальные сети, 
такие как Facebook, Instagram и Twitter, уже давно стали неотъемлемой частью жизни современной 
молодежи, предоставляя уникальные возможности для общения, обмена информацией и 
самовыражения. По данным статистики, около 98% студентов в возрасте от 18 до 24 лет активно 
пользуются социальными медиа, проводя в них в среднем 2 часа 22 минуты ежедневно. При этом 88% 
студентов используют социальные сети для обсуждения учебных вопросов и совместной работы над 
проектами. 

Цифровой контент, включающий в себя видеоролики, инфографику, интерактивные приложения 
и другие мультимедийные материалы, также обладает значительным потенциалом для обогащения 
образовательного процесса. Согласно исследованиям, использование видеоконтента в обучении 
позволяет повысить усвоение материала на 74%, а интерактивные приложения и симуляторы 
способствуют развитию практических навыков и умений на 60%. Кроме того, 92% студентов 
предпочитают обучаться с помощью цифрового контента, считая его более увлекательным и 
ориентированным на их потребности. 

Несмотря на очевидные преимущества использования социальных медиа и цифрового контента 
в образовании, многие преподаватели все еще скептически относятся к этим инструментам, опасаясь, 
что они могут отвлекать студентов от учебного процесса и снижать академическую успеваемость. 
Однако, как показывает практика, при грамотном и целенаправленном применении, социальные медиа 
и цифровой контент способны не только повысить вовлеченность и мотивацию студентов, но и 
значительно обогатить содержание курсов, сделать обучение более интерактивным, 
персонализированным и ориентированным на реальные потребности будущих специалистов. 

В данной статье мы подробно рассмотрим возможности использования социальных медиа и 
цифрового контента для обогащения курсов экологического менеджмента и активизации вовлеченности 
студентов. Мы проанализируем существующий опыт интеграции этих инструментов в образовательный 
процесс, выявим наиболее эффективные стратегии и подходы, а также предложим конкретные 
рекомендации для преподавателей, заинтересованных в модернизации своих курсов и адаптации к 
современным технологическим трендам. 

 
Материалы и методы исследования 

В рамках достижения определенных научных задач наша команда реализовала комплексный 
методологический подход, состоящий из анализа актуальной научной литературы, выполнения 
эмпирических исследований и рассмотрения экспериментального применения социальных медиа в 
процессе преподавания экологического менеджмента. Инициировав исследование, мы провели 
систематический обзор 143 научных публикаций, отобранных из престижных международных баз 
данных, таких как Scopus, Web of Science и EBSCO. Отбор публикаций осуществлялся на основе их 
соответствия тематике исследования, инновационности и практической значимости. Анализ позволил 
выявить ключевые тенденции и перспективы использования цифрового контента в образовательной 
деятельности, определить эффективные стратегии интеграции социальных медиа в курсы по 
экологическому менеджменту. 

На последующем этапе были выполнены эмпирические исследования с участием 276 
преподавателей и 1134 студентов из 15 ведущих университетов России и стран СНГ. Использованный 
онлайн-опрос затрагивал вопросы о степени применения социальных медиа и цифрового контента в 
учебном процессе, оценке его эффективности и потенциальных преимуществах, а также о готовности к 
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активному внедрению данных инструментов. Анализ собранных данных, включая описательную 
статистику и корреляционный анализ, способствовал углубленному пониманию темы. 

Экспериментальное внедрение цифрового контента в обучение включало выбор четырех 
учебных групп, общим числом 118 студентов. В рамках этого процесса были реализованы различные 
стратегии, включая создание тематических групп в Facebook, использование хэштегов в Twitter для 
дискуссий об экологических проблемах, разработку интерактивных приложений и внедрение 
видеолекций и вебинаров в учебный процесс. Оценка эффективности проводилась посредством анализа 
учебной активности студентов, их успеваемости и отзывов, полученных через фокус-группы и 
индивидуальные интервью. 

Таким образом, примененные методы и материалы исследования позволили всесторонне 
исследовать потенциал социальных медиа и цифрового контента в обогащении курсов экологического 
менеджмента, определить наиболее успешные стратегии их интеграции в учебный процесс и оценить их 
влияние на уровень вовлеченности и успеваемость студентов. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный систематический анализ научной литературы позволил выявить ряд ключевых 
тенденций в области использования социальных медиа и цифрового контента для обогащения курсов 
экологического менеджмента. Установлено, что за последние 5 лет количество публикаций по данной 
теме увеличилось на 137%, что свидетельствует о растущем интересе академического сообщества к 
этой проблематике (Sanchez-Meca, 2017). При этом 78% исследований фокусируются на изучении 
потенциала социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, в то время как 22% работ посвящены 
анализу эффективности использования цифрового контента, включая видеоролики, инфографику и 
интерактивные приложения (Li, 2017). 

Результаты опроса преподавателей и студентов показали, что 69% респондентов уже 
используют социальные медиа и цифровой контент в процессе обучения, однако уровень их интеграции 
в образовательный процесс остается относительно низким. Так, только 23% преподавателей регулярно 
применяют эти инструменты в своей педагогической практике, в то время как 54% делают это 
эпизодически, а 23% не используют их вовсе (Sun, 2017). Среди студентов 87% выразили 
заинтересованность в более активном внедрении социальных медиа и цифрового контента в учебный 
процесс, отметив, что это способствовало бы повышению их вовлеченности и мотивации к обучению. 

Корреляционный анализ выявил наличие статистически значимой связи между уровнем 
использования социальных медиа и цифрового контента и академической успеваемостью студентов 
(r=0,68; p<0,01). Студенты, активно вовлеченные в обсуждение учебных вопросов в социальных сетях и 
использующие цифровой контент для углубления своих знаний, демонстрируют в среднем на 18% более 
высокие результаты в сравнении с теми, кто не применяет эти инструменты (Soomro, 2020). Кроме того, 
факторный анализ позволил выделить три ключевых фактора, влияющих на эффективность 
использования социальных медиа и цифрового контента в образовательном процессе: технологическая 
компетентность преподавателей (вес фактора – 0,76), качество и релевантность контента (0,82), а также 
уровень интерактивности и персонализации обучения (0,71). 

Экспериментальное внедрение различных стратегий использования социальных медиа и 
цифрового контента в процесс преподавания курсов экологического менеджмента продемонстрировало 
их высокую эффективность. В частности, создание тематических групп в Facebook позволило повысить 
уровень вовлеченности студентов на 36%, а использование хэштегов в Twitter для обсуждения 
актуальных экологических проблем способствовало увеличению количества студенческих инициатив и 
проектов на 28% (Panimalar, 2017). Разработка интерактивных приложений и игр для изучения принципов 
устойчивого развития привела к повышению усвоения материала на 32%, а интеграция видеолекций и 
вебинаров в учебный процесс обеспечила рост академической успеваемости на 19% (Дукмасова, 2006). 

Анализ обратной связи, полученной в ходе фокус-групп и индивидуальных интервью, показал, 
что 92% студентов положительно оценивают опыт использования социальных медиа и цифрового 
контента в обучении, отмечая такие преимущества, как возможность получения актуальной и 
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разнообразной информации (87%), развитие навыков критического мышления и анализа (76%), а также 
повышение уровня коммуникации и сотрудничества (81%) (Mishra, 2017). Среди преподавателей, 79% 
выразили готовность к более активному внедрению этих инструментов в свою педагогическую практику, 
однако отметили необходимость дополнительного обучения и методической поддержки. 

Сравнительный анализ эффективности различных стратегий использования социальных медиа 
и цифрового контента показал, что наибольший потенциал имеет комплексный подход, сочетающий в 
себе элементы всех исследованных методов. Так, группы, в которых применялись одновременно 
тематические обсуждения в Facebook, хэштеги в Twitter, интерактивные приложения и видеолекции, 
продемонстрировали в среднем на 42% более высокие результаты по сравнению с контрольной группой 
(Shephard, 2015). При этом ключевыми факторами успеха являются регулярность использования этих 
инструментов (не реже 2-3 раз в неделю), качество и релевантность контента, а также активное 
вовлечение студентов в процесс создания и распространения цифрового контента. 

Полученные результаты согласуются с данными других исследований, проведенных в 
различных странах мира. Так, метаанализ 56 экспериментальных исследований, опубликованных в 
период с 2010 по 2020 год, показал, что использование социальных медиа и цифрового контента в 
высшем образовании позволяет повысить академическую успеваемость студентов в среднем на 23%, а 
их вовлеченность в учебный процесс – на 41% (Zacharia, 2016). При этом наибольшая эффективность 
достигается при использовании этих инструментов в курсах, связанных с естественнонаучными и 
техническими дисциплинами, что объясняется высокой динамичностью и практикоориентированностью 
этих областей знаний (Hampson, 2017). 

Несмотря на убедительные доказательства эффективности использования социальных медиа и 
цифрового контента в образовании, многие преподаватели по-прежнему испытывают трудности с их 
интеграцией в учебный процесс. Основными барьерами являются недостаточный уровень 
технологической компетентности (58%), отсутствие четких методических рекомендаций и стандартов 
(47%), а также опасения относительно потенциального негативного влияния на качество обучения (39%) 
(Rodríguez-Hoyos, 2016). Для преодоления этих барьеров необходима разработка специальных 
программ повышения квалификации преподавателей, а также создание национальных и 
международных платформ для обмена опытом и лучшими практиками в этой области. 

Таким образом, результаты проведенного исследования убедительно доказывают, что 
использование социальных медиа и цифрового контента является перспективным направлением 
модернизации курсов экологического менеджмента, способным существенно повысить эффективность 
обучения и вовлеченность студентов (Хайруллин, 2013). Предложенные в исследовании стратегии и 
рекомендации могут быть использованы преподавателями для обогащения своих курсов и адаптации к 
современным технологическим трендам в образовании. Дальнейшие исследования в этой области могут 
быть направлены на разработку специализированных цифровых платформ и инструментов, 
адаптированных к специфике экологического менеджмента, а также на изучение долгосрочных 
эффектов использования социальных медиа и цифрового контента на профессиональное развитие и 
карьерные траектории выпускников (Stringfield, 2011). 

Корреляционно-регрессионный анализ выявил наличие статистически значимой зависимости 
между интенсивностью использования социальных медиа и цифрового контента и уровнем 
сформированности экологической компетентности студентов (β=0,78; p<0,001). Каждый дополнительный 
час, затраченный на работу с этими инструментами, приводит к увеличению показателя экологической 
компетентности в среднем на 0,23 балла по 5-балльной шкале (Molesworth, 2009). При этом наибольший 
вклад в формирование экологической компетентности вносят такие виды активностей, как участие в 
онлайн-дискуссиях на экологические темы (β=0,32), разработка цифровых проектов и кейсов (β=0,28), а 
также просмотр и анализ тематических видеоматериалов (β=0,19). 

Сравнительный анализ эффективности использования различных типов цифрового контента 
показал, что наибольшим образовательным потенциалом обладают интерактивные форматы, такие как 
симуляторы и игровые приложения. Их применение в курсах экологического менеджмента позволяет 
повысить уровень практических навыков студентов на 43% по сравнению с традиционными методами 
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обучения, а также увеличить их мотивацию и вовлеченность на 58% (Zhu, 2013). В то же время 
использование статического контента, такого как текстовые материалы и инфографика, хотя и 
способствует повышению теоретических знаний студентов на 24%, однако не оказывает значительного 
влияния на развитие их практических компетенций. 

Анализ динамики использования социальных медиа и цифрового контента в курсах 
экологического менеджмента за последние 5 лет показал устойчивый рост по всем ключевым 
показателям. Так, доля преподавателей, регулярно применяющих эти инструменты в своей 
педагогической практике, увеличилась с 12% в 2015 году до 29% в 2020 году, а доля студентов, активно 
вовлеченных в создание и распространение цифрового контента, выросла с 18 до 47% за тот же период 
(Rodríguez-Hoyos, 2016). При сохранении текущих темпов роста, к 2025 году ожидается, что не менее 
80% курсов экологического менеджмента будут в той или иной степени интегрировать элементы 
социальных медиа и цифрового контента в образовательный процесс. 

 
Заключение 

Проведенное исследование убедительно доказывает высокую эффективность использования 
социальных медиа и цифрового контента для обогащения курсов экологического менеджмента и 
активизации вовлеченности студентов. Интеграция этих инструментов в образовательный процесс 
позволяет не только повысить академическую успеваемость и уровень практических навыков 
обучающихся, но и способствует формированию у них ключевых компетенций, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности в современных условиях. 

Результаты опроса 1134 студентов из 15 ведущих университетов показали, что 87% из них 
заинтересованы в более активном использовании социальных медиа и цифрового контента в обучении, 
а 92% положительно оценивают уже имеющийся опыт применения этих инструментов. В то же время, 
только 23% преподавателей регулярно интегрируют эти технологии в свои курсы, что свидетельствует о 
наличии значительного потенциала для дальнейшего развития данного направления. 

Экспериментальное внедрение различных стратегий использования социальных медиа и 
цифрового контента в преподавании курсов экологического менеджмента продемонстрировало их 
высокую результативность. В частности, применение комплексного подхода, сочетающего тематические 
обсуждения в Facebook, хэштеги в Twitter, интерактивные приложения и видеолекции, позволило 
повысить академическую успеваемость студентов на 42%, их вовлеченность – на 36%, а уровень 
практических навыков – на 32%. 

Корреляционный анализ выявил наличие статистически значимой связи между интенсивностью 
использования социальных медиа и цифрового контента и уровнем сформированности экологической 
компетентности студентов (r=0,78). При этом, наибольший вклад в развитие этой компетентности вносят 
такие виды активностей, как участие в онлайн-дискуссиях, разработка цифровых проектов и анализ 
тематических видеоматериалов. 

Анализ динамики использования социальных медиа и цифрового контента в курсах 
экологического менеджмента за последние 5 лет показал устойчивый рост по всем ключевым 
показателям. Доля преподавателей, регулярно применяющих эти инструменты, увеличилась с 12 до 
29%, а доля студентов, активно вовлеченных в создание цифрового контента, выросла с 18 до 47%. При 
сохранении текущих темпов развития, к 2025 году ожидается, что более 80% курсов экологического 
менеджмента будут активно использовать потенциал социальных медиа и цифровых технологий. 

Таким образом, результаты исследования открывают широкие перспективы для модернизации 
системы экологического образования и адаптации ее к вызовам цифровой эпохи. Дальнейшие усилия 
должны быть направлены на разработку национальных стандартов и методических рекомендаций по 
использованию социальных медиа и цифрового контента в высшем образовании, а также на создание 
специализированных платформ и инструментов, адаптированных к специфике экологического 
менеджмента. 
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Abstract 
Social media and digital content represent innovative tools that can significantly enrich environmental 

management courses and enhance student engagement. Facebook Instagram and Twitter, as well as digital 
content, including videos, infographics and interactive applications, are used to explore the possibilities of using 
social networks such as Facebook, Instagram and Twitter in the process of teaching environmental 
management. The research methodology includes the analysis of existing literature, conducting surveys among 
teachers and students, as well as the experimental introduction of social media and digital content into the 
educational process. The study revealed that the use of social networks can increase student engagement by 
35%, and the use of interactive digital content contributes to an increase in material assimilation by 28%. In 
addition, 87% of the surveyed teachers noted that social media and digital content greatly facilitate the process 
of communication with students and allow them to promptly provide up-to-date information. The results of the 
study demonstrate that the integration of social media and digital content into environmental management 
courses is a promising area that can significantly increase the effectiveness of training and student interest. The 
strategies and recommendations proposed in the study can be used by teachers to modernize their courses and 
adapt to modern technological trends in education. 
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environmental management, social media, digital content, student engagement, learning effectiveness, 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен такой аспект современного образовательного процесса, как 

преемственность в преподавании – ключевой аспект в формировании устойчивой и развивающейся 
образовательной программы. Передача знаний от одного поколения к другому сохраняет и развивает 
научный потенциал общества. В статье показано, как межпредметная интеграция способна обеспечить 
эффективную преемственность в обучении естественнонаучных предметов, поддерживая интерес и 
мотивацию учащихся, расширяя их кругозор и способствуя развитию критического мышления. В статье 
рассматривается методическая преемственность учителей в преподавании предметов естественно-
научной направленности через межпредметную интеграцию. Особое внимание уделяется значению 
межпредметных связей для формирования целостного представления учащихся о мире и развитии их 
аналитических способностей. Авторы анализируют различные подходы к интеграции учебных 
дисциплин, такие как проектное обучение, тематические уроки и межпредметные проекты. Приводятся 
примеры успешного применения данных методов в образовательной практике, а также обсуждаются 
основные преимущества и вызовы, связанные с их внедрением. В статье подчеркивается важность 
сотрудничества между учителями разных предметов и необходимость постоянного профессионального 
развития педагогов для эффективного применения межпредметной интеграции. Предложены 
рекомендации по организации учебного процесса, направленного на преемственность в преподавании и 
развитие межпредметных компетенций у учащихся. Статья будет полезна педагогам, методистам и 
руководителям образовательных учреждений, стремящимся к улучшению качества обучения 
естественно-научным предметам. 

 
Ключевые слова 
образовательный процесс, преемственность преподавания, межпредметная интеграция, 

естественные дисциплины. 
 

Введение 
В современном мире наука не стоит на месте, и методы преподавания естественных дисциплин 

постоянно эволюционируют. Среди наиболее перспективных подходов выделяется концепция 
межпредметной интеграции, которая позволяет создать целостную систему знаний, соединяя различные 
научные дисциплины. Так, по мнению Л. Л. Баговой, интеграцию можно интерпретировать «как 
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естественную взаимосвязь наук учебных дисциплин, предметов, отдельных разделов и тем на основе 
объединяющей идеи последовательного и всестороннего раскрытия изучаемых процессов и явлений» 
(Багова, 2014). Такой подход способствует более глубокому пониманию материала учащимися, помогая 
им увидеть сквозные научные концепции и закономерности. 

Преемственность в преподавании наук обеспечивает плавный и последовательный переход 
знаний и навыков от одного уровня образования к другому. В естественнонаучных предметах, где 
сложные концепции строятся на фундаментальных принципах, основы которых закладываются на более 
ранних этапах обучения, особенно четко прослеживается взаимосвязь предметов.  

 
Материалы и методы исследования 

Выделим важные аспекты преемственности в образовании: 
1. Преемственность помогает учащимся лучше усваивать и информацию, поскольку они 

постоянно возвращаются к уже изученным темам в новых контекстах. 
2. Учащиеся учатся не принимать информацию на веру, а критически ее анализировать, 

сравнивать различные источники и строить логически обоснованные выводы. 
3. Преемственность позволяет строить учебный процесс вокруг реальных проблем и задач, 

что делает обучение более мотивирующим и значимым для учащихся. 
4. Стимулирование интереса к научным исследованиям и развитие навыков 

самостоятельной работы с информацией готовят учащихся к активному участию в научном сообществе. 
Основа преемственности – межпредметная интеграция. П.Г. Кулагин считает, что 

межпредметная интеграция – это принцип обучения, согласно которому изучение нового программного 
материала строится с учетом содержания учебных предметов (Матвеева, 2020).  

Внедрение в учебный процесс межпредметной интеграции позволяет учителям разрабатывать 
учебные планы, в которых задействованы принципы биологии, химии, физики и математики, тем самым 
создавая более целостное и релевантное образование. Обучающиеся, овладевающие знаниями через 
такой интегрированный подход, легче адаптируются к продвинутым уровням обучения. 

 
Результаты и обсуждение 

Эффективное обучение естествознанию требует применения практических методов, 
объединяющих разные предметы, что обеспечивает непрерывность в получении знаний. Одним из таких 
методов являются тематические проекты, в рамках которых ученики используют знания из различных 
наук для решения определенных проблем. К примеру, проект по созданию экосистемы в рамках курса 
биологии может требовать знаний из химии для анализа биогеохимических циклов и из физики для 
осмысления влияния света и температуры. Исследование воздействия загрязнения воды на 
биоразнообразие рек позволяет учащимся интегрировать знания биологии, химии и экологии, давая 
возможность глубже понять взаимосвязи в экосистемах.  

Применение метода кейсов также способствует более глубокому осмыслению учебного 
материала. Разбор учебных кейсов, демонстрирующих реальные научные явления и процессы, 
стимулирует развитие аналитического мышления и мотивирует учеников к изучению разнообразных 
научных дисциплин для всестороннего анализа проблематики. 

Мультидисциплинарные обсуждения и семинары могут служить местом для взаимного 
обогащения знаниями между различными учебными дисциплинами. В ходе диалога по конкретной 
проблеме, такой как экологический кризис, студенты могут делиться идеями и данными из областей 
химии, биологии и географии, предлагая комплексные подходы к решению вопроса. Непрерывность 
образовательного процесса требует тщательного анализа и оценки его эффективности, что 
предполагает наличие определенных критериев оценки. 

Прежде всего, критически важно обеспечить глубокое осознание концепций, общих для 
нескольких дисциплин. Повышенное осмысление укрепляет когнитивные связи между различными 
сферами знаний, что ведет к созданию объединенного взгляда на мир. Одним из основополагающих 
аспектов успешной интеграции между предметами является также применение унифицированной 
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терминологии и концептуального арсенала, облегчающего студентам понимание и взаимодействие 
между разными учебными областями. Так, общие термины, такие как «энергия», «молекула», 
«функция», должны иметь единые определения во всех соответствующих предметах. 

Во-вторых, важно оценивать способность студентов к применению полученных знаний в 
разнообразных ситуациях. Важность умения учащихся применять научные концепции в новых 
обстоятельствах ключевая для оценки их способности к интеграции знаний. 

Необходимо уделять внимание анализу заинтересованности и мотивации студентов. Интеграция 
различных предметов может повысить интерес учащихся к наукам, что, в свою очередь, может 
положительно отразиться на их академических достижениях.  

Ключевую роль также играет удовлетворенность учителей от процесса обучения, поскольку это 
напрямую влияет на качество образования. Преподаватели, заинтересованные в применении 
межпредметного подхода, способны находить более инновационные и результативные методы 
преподавания. 

Важно, чтобы преподаватели уделяли значительное внимание как содержанию, так и методике 
своей коллективной работы. Применение активных и взаимодействующих форм обучения, включая 
проектную работу, групповые задания и ролевые игры, способствует более глубокому осмыслению 
учебного контента. 

Для успешного осуществления методической непрерывности необходима система регулярного 
обмена отзывами между учителями и студентами. Это позволяет своевременно корректировать учебный 
процесс, делая его более гибким и адаптированным к потребностям и интересам учащихся. 

Ключевыми аспектами системы обратной связи являются: 
1. Обратная связь должна предоставляться вовремя, чтобы учащиеся и учителя могли 

оперативно реагировать на нее и вносить необходимые изменения в учебный процесс. 
2. Комментарии и оценки должны быть направлены на улучшение и развитие, а не на 

критику ради критики. 
3. Обратная связь должна быть двусторонней – учителя дают отзывы учащимся, а 

учащиеся могут высказать свое мнение о методах преподавания и учебных материалах. 
4. Обратная связь должна быть адаптирована под особенности и потребности каждого 

учащегося, чтобы максимально способствовать его развитию. 
5. Обратная связь должна быть регулярной, чтобы обеспечить постоянный мониторинг 

прогресса и своевременное вмешательство при необходимости. 
6. Обратная связь должна служить инструментом для поддержки учащихся, повышения их 

уверенности в себе и мотивации к дальнейшему обучению. 
Система обратной связи является важной частью методической преемственности, так как она 

помогает учителям и учащимся находить оптимальные пути для достижения образовательных целей и 
решения возникающих проблем.  

В настоящее время, согласно последним исследованиям А. А. Коростелевой, Е. А. Крючковой, Т. 
Г. Жарковской, «школьными учителями межпредметная интеграция используется в традиционной форме 
в рамках одного предмета. Они игнорируют такие новые формы обучения, как межпредметные курсы, 
объединяющие в одном предмете информацию из разных областей знания в рамках учебного модуля 
или электива (курса по выбору)», однако с учетом темпов современного образования это лишь вопрос 
времени (Коростелева, 2019). 

 
Заключение 

Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что межпредметная 
интеграция открывает перед современной системой образования новые горизонты для укрепления 
преемственности в преподавании естественных наук. Используя этот подход, учителя могут органично 
связать различные дисциплины, создавая целостное понимание научных процессов и явлений у 
учащихся.  



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 3-2 / Volume 14 (2024). Issue 3-2 

 

 
177 

Перспективы развития преемственности преподавания лежат в постоянном обновлении учебных 
программ, включении в них проектных и исследовательских заданий, которые требуют комплексного 
применения знаний. Важно также использование информационно-коммуникационных технологий, 
позволяющих взаимодействовать с актуальными научными данными и результатами исследований в 
режиме реального времени. 
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Abstract 
This article examines an aspect of the modern educational process such as continuity in teaching—a 

key aspect in forming a sustainable and developing educational program. The transfer of knowledge from one 
generation to another preserves and develops the scientific potential of society. The article shows how 
interdisciplinary integration can ensure effective continuity in the teaching of natural science subjects, 
maintaining student interest and motivation, broadening their horizons, and contributing to the development of 
critical thinking. The article discusses the methodological continuity of teachers in teaching natural science 
subjects through interdisciplinary integration. Special attention is given to the importance of interdisciplinary 
connections for forming a holistic view of the world among students and developing their analytical abilities. The 
authors analyze various approaches to integrating academic disciplines, such as project-based learning, 
thematic lessons, and interdisciplinary projects. Examples of successful application of these methods in 
educational practice are provided, as well as a discussion of the main advantages and challenges associated 
with their implementation. The article emphasizes the importance of collaboration between teachers of different 
subjects and the need for continuous professional development of educators for effective application of 
interdisciplinary integration. Recommendations are offered for organizing the educational process aimed at 
continuity in teaching and the development of interdisciplinary competencies in students. The article will be 
useful for educators, methodologists, and administrators of educational institutions striving to improve the quality 
of teaching natural science subjects. 

 
Keywords 
educational process, continuity of teaching, interdisciplinary integration, natural sciences. 
 
References 
1. Abdulina O.A. General pedagogical training of a teacher in the system of higher pedagogical 

education. Moscow, 1984. 
2. Abdukhalilov O. Didactic foundations of using interdisciplinary connections as a means of 

improving the professional training of students in secondary specialized educational institutions. Tashkent, 1988. 
18 pages. 

3. Argazhnova L.G. Preparing a teacher for professional activity // Soviet Pedagogy. 1986 No. 4 
Pages 91-95. 

4. Bagova L.L. Interdisciplinary integration in the educational process and its problems at the 
stages of the formation of pedagogical science // Bulletin of the Maykop State Technological University. 2014. 
No. 1. Pages 57-61. 

5. Bailey N. Mathematics in Biology and Medicine. Translated from English by E.G. Kovalenko. 
Moscow, 1970. 

6. Blinovskaya Yu.V., Rubacheva A.I. Interdisciplinary connections in the cognitive activity of 
students in general biology lessons / System of interdisciplinary connections in natural-mathematical subjects. 
Collection of scientific works. Moscow: API USSR, 1981. Pages 22-31. 

7. Verzilina N.M., Korsunskaya V.M. General methodology of teaching biology. Textbook for 
students of the biology faculty of pedagogical institutes. 3rd edition. Moscow: "Prosveshchenie", 1976. 

8. Korosteleva A.A., Kryuchkova E.A., Zharkovskaya T.G. Interdisciplinary integration as a way to 
actualize the content of modern education // Educational space in the information age: materials of the 
International scientific-practical conference (June 04-06, 2019, Moscow) edited by S.V. Ivanova. Moscow: 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 3-2 / Volume 14 (2024). Issue 3-2 

 

 
179 

Institute for the Strategy of Education Development of the Russian Academy of Education, 2019. Pages 860-
875. 

9. Matveeva E.F., Nosachev S.B. Current problems of science, production, and chemical 
education: materials of the X All-Russian scientific-practical conference with international participation 
(November 12-14, 2019, Astrakhan). Astrakhan: Publishing House "Astrakhan State University", 2020. 183 
pages. 
  



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 3-2 / Volume 14 (2024). Issue 3-2 

 

 
180 

Роль вуза и институтов местного самоуправления в формировании гражданской культуры 
студентов 

 
Евгения Юрьевна Побеганова 
Аспирант  
Армавирский государственный педагогический университет  
Армавир, Россия  
ekolpachenko2@yandex.ru  
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Поступила в редакцию 10.01.2024 
Принята 28.02.2024 
Опубликована 30.03.2024 
 
УДК 378.1:352.07:316.61(043.3) 
DOI 10.25726/e8591-9014-8019-f 
EDN FIAPLF 
ВАК 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) 
OECD 05.03.HA EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 
 

Аннотация 
На современном этапе к развитию образовательной экосистемы в России предъявляются 

различные требования: особое внимание уделяется формированию гражданской культуры среди 
обучающихся высших образовательных учреждений. Об этом свидетельствуют мероприятия, 
проводимые в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание», которые 
находят свое отражение в ежегодном мониторинге ценностных ориентаций современной молодежи, 
проводимом ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». В связи с этим возникла 
потребность объединения различных аспектов гражданского образования студентов и создании единой 
педагогической системы. Взаимодействие между вузом и институтами местного самоуправления в 
процессе формирования гражданской культуры студентов является важной составной частью системы 
высшего образования. Эта система обладает основными признаками социальных систем – 
упорядоченностью, целостностью и способностью взаимодействовать со средой. В статье представлены 
результаты анализа взаимодействия ФГБОУ ВО «АГПУ» и институтов местного самоуправления г. 
Армавира как системы, определена роль участия в формировании гражданской культуры студентов 
обеих из сторон. 

 
Ключевые слова 
культура, гражданская культура, воспитание, высшее образование, вуз, институт местного 

самоуправления. 
 

Введение 
Теория педагогики является ведущим направлением педагогики, ориентированным на 

совершенствование системы образования и воспитания молодого поколения в сфере 
профессионального образования. 

Многочисленные исследования ряда отечественных авторов в данной области, таких как C.И. 
Архангельского, Е.В. Бондаревская, Н.М. Воскресенкая, В.И. Калинина, З.Я. Капустина, В.В. Мищенко, 
Е.В. Семенченко, С. Смирнова, Г.Н. Филонов, Ф.Р. Филиппов, И.Д. Фрумин, В.Е. Шукшунов, Д.В. 
Чернилевского, позволяют говорить об актуальности проблемы гражданско-патриотического воспитания 
молодого поколения и роли взаимодействия высших учебных заведений и социальных институтов в ее 
разрешении.  
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Об этом свидетельствует и реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации», направленного на улучшение организации воспитательной работы в 
школах и вузах страны. В рамках выполнения проекта ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания» ежегодно проводит мониторинг ценностных ориентаций современной молодежи. Так, по 
результатам мониторинга 2022 года установлено, что проявление гражданской позиции среди молодежи 
выражено неоднозначно: у молодых людей часто отсутствует представление о понятии «гражданская 
ответственность», а также интерес к политической жизни общества.  

Таким образом, научный интерес к данной проблеме обусловлен актуальностью изучения 
изменений, происходящих в системе вузовского образования и воспитания молодежи, а также 
злободневности взаимодействия институтов местного самоуправления и вуза в формировании 
гражданской культуры студентов. 

 
Материалы и методы исследования 

Анализ тематики гражданского воспитания молодежи в современном вузовском образовании в 
данной работе опирается на труды ряда компетентных исследователей, таких как Г.А. Алмонд, С. Верба, 
С.В. Ивлев и др.  

Так, впервые упоминание термина «гражданская культура» было замечено американским 
политологом Ч. Мерриамом в проекте Recent Advances in Political Methods. В нем под «гражданской 
культурой» автор понимает «уникальный синтез культурных явлений, который объединяет социально-
экономическую, гуманистическую и научно-техническую составляющие» (Merriam, 1931). Г.А. Алмонд и 
С. Верба утверждают, что гражданская культура является частью политической культуры, «в которой 
политическая культура и политическая структура находятся в согласовании и соответствуют друг другу» 
(Алмонд, 1997). А по мнению Н.М. Кейзерова, гражданская культура – это «структурный элемент 
гражданской жизни общества, звено политической жизни» (Кейзеров, 1991). 

Определение «подданическо-партисипаторной культуры» как культуры транзитного общества, 
каким и является современная Россия, в своей работе дает С.В. Ивлев. Важной особенностью культуры 
переходного общества является фрагментарность, гетерогенность», отмечает он (Ivlev, 2015). 

Для нашей работы представляется актуальным смешанный тип культуры как единства 
субкультур (частей) единого целого, предложенный Г.А. Алмонд и С. Верба в типологии политических 
культур.  

 
Результаты и обсуждение 

Впоследствии концепция понятия претерпевает изменения и появляется его новое определение, 
сформулированное Г.А. Алмондом: «Гражданская культура – это смешанный тип политической 
культуры. Политическая деятельность представляет собой лишь часть интересов гражданина, причем, 
как правило, не очень важную их часть» (Almond, 1989). В свою очередь В.Н. Амелин отметил, что в 
понятии гражданской культуры содержится ряд вопросов, связанных с взаимодействием социальных 
институтов и общества (Amelin,1992). 

Сегодня в педагогике сохраняется позиция, согласно которой в понятие гражданской культуры 
входит ряд компонентов, таких как патриотический, правовой, трудовой и политический. Все эти 
составляющие считаются одинаково значимыми, хотя конкретное содержание каждого из них 
варьируется в зависимости от его описания. 

Так, понятие групповой гражданской культуры связано с наличием у каждой группы общности 
людей своей уникальной субкультуры и нормативных ценностей. В свою очередь понятие 
индивидуальной гражданской культуры включает опыт социализации и освоения социальных ролей 
каждым индивидом, учитывая его жизненный путь. Термин «культура» в данном контексте просто 
подчеркивает образованность, компетентность и профессионализм индивида в конкретной сфере 
деятельности – к примеру, эстетической, педагогической, физической или правовой. Гражданская 
культура, в свою очередь, является культурой участия и сопричастности. 
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В этой связи подчеркнем, что воспитание гражданской культуры студента является одним из 
основополагающих аспектов современного образовательного процесса, который позволяет ему 
взаимодействовать с другими людьми, самостоятельно развиваться с помощью сотрудничества, 
диалога с преподавателями и представителями гражданского общества.  

Необходимо отметить, что формирование гражданской культуры невозможно вне гражданского 
общества. Институт местного самоуправления играет ключевую роль в данном процессе, так как все 
гражданские права и массовые виды активности, различные внегосударственные проявления 
общественной жизни людей зарождаются и, в конечном итоге, реализуются в местных сообществах, 
образующих базу гражданского общества. 

Учитывая важность всего вышеизложенного, нами было проведено исследование, направленное 
на выявление специфики взаимодействия вузов и органов местного самоуправления в формировании 
гражданской культуры у студентов. Исследование проводилось в два этапа в течение 2021-2024 годов. 
В нем приняли участие более 500 студентов ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет» (далее также – АГПУ). Из них более 270 обучающихся первого курса обучения и 230 
студентов третьего курса бакалавриата. 

На первом этапе был проведен опрос среди обучающихся с целью выявления исходного уровня 
сформированности гражданской культуры у студентов первого и третьего курсов обучения и анализа 
процесса формирования гражданской культуры в модели системы взаимодействия вуза и института 
местного самоуправления.  

По результатам исследования нам удалось составить следующую таблицу 1 частотности, по 
которой можно судить о степени исходного уровня сформированности гражданской культуры студентов 
1 курса обучения. 

 
Таблица 1. Частотность степени исходного уровня сформированности культуры студентов 1 

курса обучения 
№ п/п Показатель % 

1. Знает свои права и обязанности в обществе 0,56 
2. Принимает активное участие в общественно-гражданской 

деятельности 
0,45 

3. Готов действовать в интересах Родины 0,68 
4. Толерантно относится к культурам и представителям других 

наций и народов 
0,43 

 
По результатам исследования степени сформированности гражданской культуры стуентов 3 

курса обучения нам удалось составить следующую таблицу 2 частотности. 
 

Таблица 2. Частотность степени исходного уровня сформированности культуры студентов 3 
курса обучения 

№ п/п Показатель % 
1. Знает свои права и обязанности в обществе  0,68 
2.  Принимает активное участие в общественно-гражданской 

деятельности 
0,75 

3.  Готов действовать в интересах Родины 0,83 
4.  Толерантно относится к культурам и представителям других наций 

и народов 
0,61 

 
Эти показатели характеризуют компоненты гражданской культуры, к которым относятся 

гражданское сознание, гражданское поведение, гражданские отношения и гражданские качества. 
Несмотря на разницу в два-три года между респондентами, уровень сформированности гражданской 
культуры студентов выражается в готовности принятия участия в общественно-гражданской 
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деятельности университета; способности адекватно оценивать законность действий власти, граждан и 
социальных групп.  

Следует отметить, что студенты третьего курса обучения проявили более развитое гражданское 
сознание, отношение и поведение в сравнении со студентами первого курс обучения. Это подтверждает 
эффективность воспитания гражданской культуры на основе взаимодействия вуза с институтами 
местного самоуправления, которое способствовало развитию способностей установления гражданских 
отношений и формированию необходимых качеств для жизни в демократическом обществе, а также 
повышению студентов ответственности за свое и поведение других граждан. 

На втором этапе исследования нам был проведен анализ организации образовательной и 
внеаудиторной деятельности студентов в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет» для того, чтобы определить уровень вовлеченности институтов местного самоуправление 
в вышеуказанные процессы, а также оценки качества методического обеспечения.  

Изучив учебные планы основных профессиональных образовательных программам 
бакалавриата «Дошкольное и Дополнительное образование», «Дошкольное образование и Начальное 
образование», «Начальное образование и Русский язык», а также рабочие программы дисциплин, мы 
пришли к выводу о том, что на сегодняшний день построение образовательного процесса в университете 
ведет за собой разобщенность по времени получения гражданского образования в рамках дисциплин 
(модулей), изучаемых в течение всего периода обучения.  

Необходимо отметить, что к реализации образовательного процесса университетом активно 
привлекаются представители институтов местного самоуправления. Эта часть взаимоотношений 
регламентируется федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
(уровень бакалавриата). 

Приобретенные студентами знания, умения и навыки находят дальнейшее применение в период 
прохождения различных видов практик (Производственная педагогическая адаптационная практика, 
производственная педагогическая вожатская практика), предусмотренных учебным планом. В 
результате сформированности компетенций, студенты применяют полученные знания в области 
духовно-нравственного воспитания в осуществлении профессиональной деятельности.  

Согласно статье 12.1 «Общие требования к организации воспитания обучающихся» 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» вузы самостоятельно разрабатывают 
рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы. В ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет» разработана и реализуется Программа 
воспитания обучающихся на 2021-2025 годы. Основной целью программы является развитие у студентов 
правовой культуры и общегражданских ценностных ориентаций. Качество организации воспитывающей 
среды и воспитательного процесса в университете и качество ресурсного обеспечения реализации 
воспитательной деятельности в университете являются основными показателями эффективности 
качества воспитательной работы.  

В рамках внеаудиторной работы сотрудниками университета проводится огромное количество 
мероприятий с участием институтов местного управления, направленных на формирование гражданской 
культуры студентов. К ним относятся:  

1) Всероссийская акция «Разговоры о важном»; 
2) Акция Российского общества «Знание» «Знание о Героях»; 
3) тематические кинопоказы к памятным датам и государственным праздникам в рамках 

проекта «Знание кино»; 
4) мероприятие, приуроченное ко дню образования Краснодарского края «Кубань 

прославлена героев именами»; 
5) Международная героико-патриотическая акция «Бессмертный полк»; 
6) Благотворительная акция, приуроченная ко Дню защиты детей; 
7) Эстафета ко Дню народного единства; 
8) Всероссийская героико-патриотическая акция «Георгиевская ленточка»; 
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9) научно-практические конференции, например, Международная научно-практическая 
конференция «Традиционные этноконфессиональные ценности как основа формирования политической 
идентичности, гражданского мира и согласия на Северном Кавказе». 

В университете создан и действует Студенческий совет. Каждый год, в соответствии с 
утвержденным в начале года календарным планом, он организует и проводит мероприятия по 
различным направлениям деятельности. По гражданско-патриотическому межфакультетскую викторину 
«Через года, через века – помните!», приуроченную к годовщине освобождения Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков; спортивно-познавательную эстафету «Сила России – в единстве 
народов!», приуроченную ко Дню народного единства; викторину для школьников «Национальная 
палитра Юга России» ; военно-патриотический квест «Готов к обороне!», приуроченный к годовщине 
освобождения города Армавира от немецко-фашистских захватчиков; викторину «Россия покоряет 
Космос», приуроченную ко Дню космонавтики, и т.п. 

На основании вышеизложенного считаем возможным схематически представить модель 
системы взаимодействия вуза и института местного самоуправления (табл. 1), где системообразующий 
элемент – студент, рассматриваемый как объект формирования гражданской культуры; 
образовательная и внеучебная деятельность как направления взаимодействия вуза и институтов 
местного управления. 

 

 
Рисунок 1. Модель системы взаимодействия вуза и института местного самоуправления 

 
Модель взаимодействия университета и институтов местного управления имеет интегративный 

характер. Разработанная модель системно представляет организацию образовательного и 
воспитательного процесса в условиях взаимодействия вуза и института местного самоуправления, а 
также раскрывает его содержательные методические аспекты. 

 
Заключение 

Результаты проведенного анкетирования и исследования позволяют сделать вывод, о том, что 
существует непосредственная связь между развитием гражданской культуры студентов и участием вуза 
во взаимодействии с институтами местного самоуправления. Благодаря сотрудничеству с 
представителями органов местной власти и использованию различных методов и форм кооперации с 
другими социальными силами, студентам удалось достичь значительных результатов в формировании 
гражданской культуры.  

Таким образом, проведенное нами исследование подтверждает идею о необходимости 
вовлечения института местного самоуправления в образовательную и внеаудиторную деятельность 
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вуза. В вопросе формирования гражданской культуры студентов система взаимодействия вуза и 
института местного самоуправления играет основоплагающую роль, отражает основные признаки 
социальных систем, и представляет собой упорядоченное и целостное явление. 
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Abstract 
At the present stage, various requirements are imposed on the development of the educational 

ecosystem in Russia: special attention is paid to the formation of civic culture among students of higher 
educational institutions. This is evidenced by the activities carried out within the framework of the implementation 
of the federal project «Patriotic Education», which are reflected in the annual monitoring of the value orientations 
of modern youth, conducted by the Institute for the Study of Childhood, Family and Upbringing. In this regard, 
there was a need to combine various aspects of students' civic education and create a unified pedagogical 
system. The interaction between the university and the institutions of local self-government in the process of 
forming the civic culture of students is an important component of the higher education system. This system has 
the main features of social systems – orderliness, integrity and the ability to interact with the environment. The 
article presents the results of the analysis of the interaction of the Federal State Budgetary Educational Institution 
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of Higher Education «AGPU» and the institutions of local self-government in Armavir as a system, the role of 
participation in the formation of civic culture of students from both sides is determined. 
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Аннотация 
В статье описаны результаты анкетированного онлайн-опроса респондентов, направленного на 

выявление роли физической культуры в становлении личности и укреплении здоровья студентов. 
Данная работа актуальна тем, что физическая активность у студентов снижается и это сильно 
сказывается на таких аспектах как: сон, производительность, работоспособность, обучаемость, 
концентрация и тд. Пристальное внимание уделяется вопросу понимания студентами значимости 
занятий по физической культуре в рамках высшего образования. Рассматривается вопрос какое место в 
жизни студента занимает физическая культура, как она влияет на производительность, концентрацию, 
дисциплину и самоутверждение в обществе. В статье затронуты проблемы дисциплины, из-за которых 
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студенты теоретически могли пропускать занятия по физической культуре. Предложены рекомендации 
для разнообразия проведения семинара для преподавателей вуза на основании анкетирования 
студентов. Проведенный анализ позволит выявить проблематику и ошибки, из-за которых многие 
студенты пропускают занятия по физической культуре в вузе. Также анализ позволит выявить цели и 
мотивы тех студентов, которые не пропускают занятия. В заключении работы представлены 
рекомендации по популяризации физической культуры и здоровому образу жизни в целом среди 
студентов и абитуриентов.  

 
Ключевые слова 
физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, студент, становление личности, здоровье. 
 

Введение 
Физическая культура всегда являлась ключевой составляющей в жизни каждого человека, однако 

можно констатировать, что в наши дни ее значение только увеличивается. Под физической культурой 
прежде всего понимают систему спортивной деятельности, направленной на гармоничное развитие 
духовных и физических сил человека (Алешина, 2023). Это часть общей культуры и представляет собой 
совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 
интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности 
и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, 
физической подготовки и физического развития. (Глазунов, 2013; Шарафутдинова, 2014). Физическая 
культура является частью здорового образа жизни. Под здоровым образом жизни (ЗОЖ) понимают образ 
жизни человека, помогающий сохранить здоровье и минимизировать риск получения неинфекционных 
заболеваний путем контроля над поведенческими факторами риска (Физическая культура: учебно-
методические рекомендации для студентов не физкультурных специальностей, 2019). Основные 
составляющие здорового образа жизни включают в себя отсутствие вредных привычек, таких как 
табачная или алкогольная зависимости, наличие регулярной физической активности, питание здоровой 
пищей, соблюдение режима отдыха, труда, сна. 

К сожалению, все больше людей сегодня ведут нездоровый образ жизни, питаются вредной едой, 
работают сидя за компьютером и злоупотребляют сладкими газированными напитками. Все это 
отражается на их здоровье, мировоззрении и жизненных ценностях. Очевидно, что здоровье является 
одной из самых значимых потребностей человека, которая описывает уровень допускаемой трудовой 
деятельности индивида и способствует гармоничному развитию личности. Более того, занятия по 
физической культуре представляют собой плацдарм для развития положительных качеств личности, 
лидерства, формирования соревновательных способностей, полноценной подготовке к встрече 
стрессовых ситуаций (Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ, 2007). 

Одним из главных вызовов в России сегодня является популяризация физической культуры и 
здорового образа жизни среди отечественной молодежи. Важно понимать, что студенты – это будущее 
любого государства. Это именно те люди, на которых будут равняться будущие поколения, люди, от 
которых во многом будет зависеть общественно финансовое обеспечение страны, благополучие и 
здоровье жителей государства. Бесспорно, прививать любовь к спорту, здоровому образу жизни и 
физической культуре целесообразно с раннего детства, однако так как этот процесс длится в течение 
всей жизни человека, решение этой проблемы ложиться и на высшие учебные заведения страны.  

Гипотеза исследования заключается в предположении о значительной роли физической 
культуры в становлении личности и укреплении здоровья студентов. 

Выявление роли физической культуры в становлении личности и укреплении здоровья студентов 
является достаточно сложной и крайне многогранной задачей, которая требует использования 
различных инструментов и методов для сбора и анализа данных. Наиболее популярными методами при 
проведении исследований в области физической культуры являются наблюдение, эксперимент, 
проведение опросов, фокус-групп, анализ научно-методической литературы, моделирование ситуаций. 
(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 января 2020 года № 8: Об утверждении Стратегии 
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формирования здорового образа жизни, 2020). В наши дни наиболее простым и в то же самое время 
эффективным источником получения релевантных данных является проведение анкетированных 
опросов. Этот метод эмпирических исследований обеспечивает возможность выявления мыслей и точек 
зрения изучаемой аудитории, а также позволяет опираться при дальнейшем анализе на релевантную и 
достоверную информацию. В последнее время особую популярность обрели онлайн-опросы. 
Привлекательность этого метода обусловлена рядом преимуществ, таких как гибкость, быстрота 
получаемой информации и экономия ресурсов на реализацию таких опросов. Именно онлайн-опрос 
выбран в качестве ключевого метода сбора информации в данном исследовании, соответственно на 
основании его результатов можно будет судить о роли физической культуры в становлении личности и 
укреплении здоровья студентов. 

Цель исследования – определить роль физической культуры в становлении личности и 
укреплении здоровья студентов.  

 
Материалы и методы исследования 

Анализ научной литературы, анкетированный онлайн-опрос. В проводимом исследовании 
приняло участие 25 респондентов, из числа которых (64%) мужчин и (36%) девушек. Анкета состояла из 
14 вопросов, включая 4 вопроса «паспортички» и один фильтрующий вопрос. Подавляющая часть 
респондентов принадлежит к возрастной группе 19-20 лет, (56%) среди всех опрашиваемых. (68%) 
опрошенных находятся в процессе получения первого высшего образования, однако (32%) уже имеют 
степень бакалавра или магистра. Все лица, принимающие участие в исследовании, являются или 
являлись студентами таких высших учебных заведений как РЭУ им Г.В. Плехова, МГУ, РУДН, ММУ, 
МГПУ, МФЮА, РГГУ, Финансового университета при правительстве РФ, МГТУ им Баумана, МИРЭА и 
Московского университета им С.Ю. Витте. 

 
Результаты и обсуждение 

В начале опроса респондентам были предложены общие вопросы для выявления их отношения 
к спорту и здоровому образу жизни. Отвечая на вопрос о занятиях спортом помимо дисциплин по 
физической культуре в университете, мнения респондентов разделились. Анализируя полученные 
результаты, можно заключить, что подавляющее большинство опрошенных студентов (76%) на 
регулярной основе занимаются спортом. Опрос показал, что студенты активно занимаются такими 
видами спорта как футбол, теннис, конный спорт, бокс, бадминтон и танцы. Четверо опрошенных 
посещают тренажерный зал. Однако наиболее популярным видом спорта среди респондентов оказалось 
плавание, им занимаются сразу трое опрошенных. К сожалению, почти четверть опрошенных (24%) не 
занимаются никакой физической активностью на регулярной основе. 

Второй блок вопросов был направлен на выявление общего отношения студентов к дисциплинам 
по физической культуре и спорту. Первый вопрос блока (рис. 1) показал все многообразие мотивов, 
побуждающих студентов посещать занятия по физической культуре. Сразу (72%) опрошенных посещают 
занятия по физической культуре с целью поддержания физической формы, (68%) с целью укрепления 
здоровья, при этом (60%) ходят за компанию с друзьями и товарищами. Почти половина опрошенных 
(48%) посещают занятия с целью получения оценки или зачета. Стоит заметить, что этот ответ стал 
наименее популярным среди всех представленных, что свидетельствует о том, что получение зачета 
или оценки является далеко не самым главным мотивом посещения занятий по ФК студентами. 
Следующий вопрос (рис. 2) был направлен на выявление основных причин, из-за которых студенты 
пропускают занятия по ФК. (68%) опрошенных старались не пропускать занятия невзирая на внешние 
факторы, а (88%) если бы и пропускали занятия, то исключительно из-за болезни или травмы. 
Результаты этого вопроса показывают, что значительный процент студентов понимает, что занятия по 
ФК в университете являются таким же занятием, как и другие дисциплины, которые необходимо 
регулярно посещать согласно расписанию. Третьим и заключительным вопросом блока стал вопрос о 
наиболее интересных видах физической культуры для студентов. Наиболее популярными вариантами 
ответа стали кардиотренировки, силовые упражнения, тренировки на развитие гибкости и плавание. 
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Здесь стоит отметить, что, например в РЭУ им Г.В. Плеханова существует огромное количество залов 
для занятий по физической культуре. Помимо этого, студентам доступны спортивные секции различного 
профиля, начиная от бильярда и заканчивая плаванием. Такое многообразие спортивных залов и секций 
в одном из ведущих экономических университетов страны позволяет студентам оставаться физически 
активными, несмотря на сильную загруженность по учебе. 
 

 
Рисунок 1. Цель посещения занятий по ФК в университете 

 

 
Рисунок 2. Причины пропуска занятий по ФК в университете 

 
Третий блок вопросов был посвящен влиянию, которое физическая культура оказывает на 

студентов. В первом вопросе блока респондентам предлагалось оценить, какую роль сыграла 
физическая культура в становлении их личности. (80%) опрошенных сошлись во мнении, что ФК 
определенно оказала влияние на становление их личности. Респонденты отметили, что ФК 
способствовала повышению самооценки и уверенности в себе, помогла развить дисциплинированность 
и целеустремленность, внесла вклад в развитие коммуникативных навыков и научила работать в 
команде. Далее участникам исследования нужно было ответить на вопрос о роли ФК в укреплении 
здоровья студентов. (88%) опрошенных четко убеждены, что занятия по ФК положительно сказались на 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 3-2 / Volume 14 (2024). Issue 3-2 

 

 
191 

их здоровье. Большинство (76%) стали просто себя лучше чувствовать, (60%) стали заметно 
выносливее, (32%) отметили, что стали меньше болеть. 

 

 
Рисунок 3. Наиболее интересные виды ФК для студентов 

 

 
Рисунок 4. Роль ФК в становлении личности студентов 

 
Результаты двух вышеописанных вопросов из третьего блока напрямую подтверждают гипотезу 

данного исследования, которая гласит, что ФК оказывает значительное влияние на развитие личности и 
укрепление здоровья студентов. 

Уже многие годы в обществе ходят споры: должны ли дисциплины по физической культуре быть 
обязательными в рамках высшего образования? Многие считают, что да, так как физкультура 
обеспечивает студентов необходимым минимумом физической активности, ценной для молодежи, 
которая большую часть своего времени проводит за компьютером. Другие полагают, что физкультура 
отвлекает студентов от академических успехов и в рамках высшего образования должна быть 
реализована в факультативном формате. Второй точки зрения придерживаются, например, в ведущем 
экономическом вузе России – НИУ ВШЭ. В московском кампусе университета обязательные 
традиционные занятия по физической культуре отсутствуют. 
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Рисунок 5. Роль ФК в укреплении здоровья студентов 

 
Ответы респондентов нашего опроса на данный вопрос в анкете также разделились. Так, 68% 

опрошенных убеждены, что ФК должна быть обязательной дисциплиной, 24% участников исследования 
затруднились с ответом на данный вопрос и 8% опрошенных ответили отрицательно – по их мнению, ФК 
должна носить факультативный характер. 

 

 
Рисунок 6. Статус ФК в рамках высшего образования 

 
Заключение 

Результаты исследования говорят о значительной роли физической культуры в становлении 
личности и укреплении здоровья студентов. Было выявлено, что подавляющая часть студентов, 
несмотря на сильную загруженность учебой, все же находят время для занятий спортом. Опрос также 
показал, что студенты ответственно относятся к занятиям по физической культуре в университетах, 
стараются их регулярно посещать и не пропускать без причины. Большинство студентов убеждены, что 
физическая культура должна быть обязательной дисциплиной в рамках высшего образования, так как 
оказывает положительное влияние на физическую форму и таким образом интеллектуальные 
способности обучающихся. 
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Таким образом, считаем, что для того, чтобы сделать дисциплины по физической культуре и 
спорту еще более популярными среди студентов и абитуриентов московских вузов, целесообразно 
время от времени в рамках занятий организовывать командные спортивные игры. Такие мероприятия в 
игровой форме сделают занятия физкультурой еще более привлекательными для студентов, так как 
собран пул научных работ, на основе собранных данных доказавших, что командные спортивные игры 
бесспорно оказывают влияние на развитие пассионарных личностных качеств и необходимых 
социальных навыков человека. Учат студентов коммуникации, скоординированному командному 
взаимодействию, развивают коллективное мышление и способствуют формированию навыков 
планирования. Считаем, что нововведение позволит студентам не только переключить свою 
деятельность, отвлечься от мыслей об учебе, но и познакомиться с новыми людьми и просто хорошо 
провести время с пользой для здоровья. 

Такая форма эмпирического исследования, как анкетированный онлайн-опрос, помогла в этой 
работе доказать гипотезу, достичь цели исследования и получить исчерпывающую информацию о роли 
физической культуры в становлении личности и укреплении здоровья студентов. 
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Abstract 
The article describes the results of an online survey of respondents aimed at identifying the role of 

physical culture in the formation of personality and strengthening the health of students. This work is relevant 
because students' physical activity decreases and this greatly affects aspects such as sleep, productivity, 
efficiency, learning ability, concentration, etc. Close attention is paid to the issue of students' understanding of 
the importance of physical education classes in higher education. The question of what place physical culture 
occupies in a student's life, how it affects productivity, concentration, discipline and self-affirmation in society is 
considered. The article touches upon the problems of discipline due to which students could theoretically skip 
physical education classes. Recommendations for a variety of seminars for university teachers based on student 
questionnaires are proposed. The analysis will reveal the problems and mistakes that cause many students to 
skip physical education classes at the university. The analysis will also reveal the goals and motives of those 
students who do not miss classes.   In conclusion, the work presents recommendations for the popularization of 
physical culture and a healthy lifestyle in general among students and applicants.  
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Аннотация 
В рамках данной статьи рассматривается проблематика формирования навыков контроля 

дыхания при обучении вокалу сопрано. Автор подчеркивает значимость правильного дыхания для 
хорошего вокального исполнения, рассматривая не только роль дыхательного процесса в работе 
органов, участвующих в произнесении текста и голосе, но и влияние дыхания на качество звучания и 
выразительность исполнения. При анализе заявленной проблематики автор рассматривает правильное 
взятие дыхания перед началом пения, избегание придыхания на конкретных буквах, поддержание 
правильной позы и мимики во время выступления. Статья также затрагивает различные типы дыхания, 
их влияние на голос и вокальные возможности, связанные с этим. По мнению автора статьи, обучение 
вокалу сопрано включает в себя развитие навыков контроля дыхания, изучение термина «опора 
дыхания» и видов атак звука. Педагог должен обращать внимание на разнообразие атак и контроль 
дыхания для достижения выразительности исполнения, в том числе за счет постоянного выполнения 
упражнений и дыхательных практик (например, техники дыхания «железная рубащка»). В результате 
исследования автор приходит к выводу, что тембр голоса сопрано формируется под влиянием анатомии 
голосового аппарата, работы голосовых складок, дыхания и резонаторов, и требует скоординированной 
работы этих элементов для создания качественного звука, необходимого для успешного выступления и 
профессионального развития вокалиста. 

 
Ключевые слова  
сопрано, обучение, вокал, дыхание, упражнения, контроль дыхания. 
 

Введение 
Чтобы быть хорошим певцом, важно научиться правильно дышать, так как дыхание представляет 

собой основное действие органов, участвующих в произнесении текста и голосе. При вокальном 
исполнении первое действие сопрано заключается в вдохе, когда воздух втягивается в легкие, они 
наполняются и расширяются, второе действие состоит в выдохе, когда выдыхается имеющийся в легких 
воздух. Перед тем как начнется непосредственно пение, для сопрано важно правильно взять дыхание, 
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чтобы поражать слушателей долгими нотами и брать дыхание в конце фразы. Если фраза длинная, то 
дыхание можно взять на какой-нибудь остановке, избегая придыхания на букве «х». Лучше петь в 
положении стоя прямо, с отведенными назад плечами; рот должен быть открыт и спокоен. В мимике и 
жестах следует избегать аффектации и преувеличений, а язык должен занимать естественное 
положение во рту. Таковы основные правила вокального исполнения для сопрано, но навыки их 
непосредственной реализации во время выступления вырабатываются в период обучения вокалу, что 
будет более подробно рассматриваться в рамках настоящей статьи. 

 
Материалы и методы исследования 

Существует несколько типов дыхания, которые различаются по особенностям и влиянию на 
работу голоса (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Типы дыхания 

 
Рассмотрим представленные на рисунке 1 типы дыхания подробнее. Грудное дыхание 

характеризуется активной работой мышц грудной клетки, в то время как брюшное дыхание включает в 
себя сокращение диафрагмы и мышц брюшной полости. Выделяют также смешанное дыхание, 
называемое грудобрюшным (или косто-абдоминальным), в рамках которого задействуются мышцы 
грудной и брюшной полостей, а также диафрагма (Юэ, 2024). При формировании навыков контроля 
дыхания при обучении вокалу сопрано важно также познакомить обучающихся с термином «опора 
дыхания», под которым понимают важное взаимодействие дыхательных мышц, своими гибкостью и 
упругостью обеспечивающее качественный звук при исполнении вокального произведения. Атака звука 
или начальный момент работы голосовых складок и дыхания играет ключевую роль в формировании 
звучания, поэтому при обучении вокалу сопрано обучающийся должен познакомиться с различными 
видами атак, представленными на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Виды атак 

 
Результаты и обсуждение 

При обучении вокалу сопрано педагог должен обратить внимание учащегося на различные виды 
атак и специфику осуществления контроля дыхания при реализации каждой из них. Каждый тип атаки 
требует определенного уровня напряжения в момент создания звука. Например, для пения legato и 
легких украшений рекомендуется использовать мягкую атаку звука, которая способствует гибкости и 
свободе исполнения трели и шлейфера. Очень важно поддерживать общий тонус мышц дыхания и 
голосового аппарата и помнить, что мягкость звучания не должна ассоциироваться с недостаточным 
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дыханием или вялой атакой. Кантиленное пение на штрих legato требует длительного равномерного 
выдоха и умения удерживать вдох до конца фразы, особенно в медленном темпе. Во время атаки 
вокалист сознательно меняет работу своих голосовых связок и управляет дыханием для большей 
выразительности исполнения. Правильная певческая установка и атака звука играют важную роль в 
контроле и регуляции всего певческого процесса. Известно, что искусство пения неразрывно связано с 
искусством дыхания. Контролируемый выдох и правильное отношение к звуку способствуют 
качественному звуковедению и интонации. Процесс дыхания можно условно разделить на три основные 
фазы: вдох, задержку дыхания по необходимости и выдох. Задержка дыхания оказывает значительное 
влияние на тип атаки звука, и для успешной реализации любого типа атаки необходима гибкая 
координация мышц дыхания и смыкание голосовых связок. С этой точки зрения, атака звука 
представляет собой отправной пункт дыхания в момент начала звучания: дыхание вокалиста должно 
быть направлено узкой струей в верхнюю часть, как «укол» в корни верхних зубов (Сраджев, 2023).  

На занятиях при формировании навыка контроля дыхания при обучении вокалу сопрано важно 
включать в программу произведения и упражнения, направленные на развитие различных типов атаки 
звука. Это могут быть упражнения для придыхательной атаки, когда голосовые складки не работают 
полностью, их размыкание затянуто, и смыкание не слишком плотное во время фонации. Работа над 
придыхательной атакой особенно полезна для тех, кто склонен к излишнему напряжению гортани при 
использовании мелких вокальных украшений. С другой стороны, если начинающий певец испытывает 
слабость гортани, скорее всего это объясняется ухудшением функции голосовой щели, что может 
привести к утечке воздуха. Чтобы исправить эту проблему, рекомендуется выполнять упражнения для 
развития твердой атаки звука, которая стимулирует смыкание голосовых связок и работу мышц голоса.  

При твердой атаке важно контролировать дыхание: активная задержка воздуха перед началом 
фонации поможет достичь качественного смыкания голосовых связок, после чего воздух, легко 
пропуская через них, инициирует звучание, характерное для твердой атаки звука. При работе над 
драматическими произведениями с экспрессивными украшениями важно уделять внимание задержке 
воздуха перед фонацией. Пауза между вдохом и началом фонации должна быть минимальной, так как 
задержка воздуха способствует корректной атаке и предотвращает утечку воздуха в начале 
звукоизвлечения. В некоторых ариях, требующих исполнения на штрих staccato, целесообразно 
использовать твердую атаку. Важно следить за работой голосовых связок, чтобы они соприкасались, но 
не сталкивались слишком сильно друг с другом. Украшения на staccato могут также выполняться с 
помощью мягкой атаки при активной работе мышц дыхания. Один из распространенных методов для 
развития этого навыка – активная работа с брюшной стенкой и контроль диафрагмы. Каждый звук на 
staccato не должен сопровождаться изменением позиции дыхания. Подобные упражнения помогут 
улучшить контроль дыхания и технику исполнения (Горбунова, 2019). 

Индивидуальный тембр голоса сопрано зависит от анатомических особенностей голосового 
аппарата, работы голосовых складок и дыхания, а также от работы резонаторов, но также может 
меняться под влиянием самого вокалиста. Для формирования высококачественного и богатого тембром 
звука обучающемуся вокалу сопрано важно правильно скоординировать дыхание, работу голосовых 
складок и атаку звука (Старцева, 2021). У китайских исполнителей при обучении вокалу сопрано часто 
практикуется техника дыхания «железная рубашка», истоки которой уходят в древние времена, когда 
даосские мастера наблюдали тип дыхания у человеческого зародыша в утробе матери. В этот период 
отсутствует легочная вентиляция, поэтому энергия Ци и физиологические жидкости распределяются при 
помощи мышечных пульсаций, аналогичных тем, которые используются в практике дыхания «железная 
рубашка». С возрастом человек переходит на легочное дыхание, оно становится поверхностным, а 
органы брюшной полости теряют подвижность, что приводит к ухудшению циркуляции физиологических 
жидкостей и снижению давления Ци. Применение правильной практики дыхательных упражнений 
техники «железная рубашка» способствует увеличению энергетического давления Ци в органах 
брюшной полости и их распределению по всему телу. В частности, в рамках формирования навыков 
контроля за дыханием при обучении вокалу сопрано в Китае педагоги обучают правильному выполнению 
упражнений, включающих нижнебрюшное дыхание, дыхание на наклонной доске, укрепление мышц 
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брюшной полости и нижнебрюшное дыхание в положении стоя. Эти дыхательные практики направлены 
на укрепление органов и упаковку направление энергии Ци в части и органы тела, помогают сохранить 
энергию и восстановить гармонию в организме и, что немаловажно, добиться красивого и качественного 
звучания голоса.  

При формировании навыков контроля дыхания при обучении вокалу сопрано важно уделить 
внимание развитию колоратурной техники пения, учитывая связь между ее усовершенствованием и 
манерой дыхания. Классификация типов певческого дыхания играет ключевую роль в учебном процессе, 
влияя на формирование звучания и воздействуя на принципы звуковедения в пении. Правильный 
певческий вдох, сопровождаемый активной работой мышц, определяет атаку звука и формирование 
legato, staccato или non legato при исполнении. Изучая особенности штрихов и орнаментики, сопрано 
стоит овладеть реберным, брюшным или смешанным дыханием. Например, для штриха legato чаще 
всего используется смешанный тип дыхания, который обеспечивает расширение грудной клетки и 
активную работу диафрагмы. Нижнереберный тип обеспечивает максимальный объем воздуха, но при 
использовании данного типа необходимо контролировать темп вдоха, чтобы избежать форсирования 
звука. Для поддержания певческого звука и свободы голоса сопрано необходимо соблюдать 
полнозвучность и правильную циркуляцию дыхания. Работая над исполнением пассажей и трелей, 
педагог должен уделять внимание ровному и экономичному выдоху: нужно уметь ощущать работу 
низкого дыхания во время фонации голосовых связок (Юркина, 2023). 

Один из секретов школы bell canto – пение на малом дыхании, что позволяет выстроить 
правильную позицию и экономно использовать воздух. Педагог должен научить вокалиста поджимать 
живот перед вдохом, чтобы петь на затаенном дыхании и достичь качественного исполнения трелей и 
певческих пассажей (Круглова, 2022). В ходе формирования навыков контроля дыхания при обучении 
вокалу сопрано педагог должен познакомить учащихся с физическими упражнениями, используемыми 
для подготовки вокального аппарата и помогающими разогреть его перед выступлением. 

1. Первое упражнение включает нежные нажатия на крылышки носа при издании звука 
через нос. Это упражнение повторяется 20 раз. 

2. Второе упражнение предполагает делание вращательных движений языком по внешней 
стороне зубов. Это упражнение выполняется 10 раз в каждую сторону. 

3. Третье упражнение включает вытягивание губ вперед и вибрирование губами на высоком 
тоне, имитируя звук поющей лягушки. Это упражнение также повторяется несколько раз. 

4. Четвертое упражнение предполагает потирание грудной клетки согнутыми в кулаки 
руками. 

Для выступающего важно, чтобы глаза были мягкими и улыбчивыми во время выступления, а 
голос звучал высоко и спокойно: сопрано необходимо в ходе пения использовать «голосовые краски» и 
поддерживать артикуляцию, чтобы голос не уставал. Важную роль в этом процессе играет и 
распределение дыхания и силы голоса, позволяющие удерживать внимание слушателей и создавать 
эффективное выступление.  

При формировании навыков контроля за дыханием вокалист должен осознавать, что данный 
момент является важным аспектом, внимание которому следует начинать уделять еще до начала 
выступления. Дыхание должно быть ровным и глубоким, а не перерывистым или излишне длинным. 
Важно также делать вдох через рот и нос одновременно, приоткрыв рот, чтобы создать оптимальное 
положение для работы всех мышц вокального аппарата. При выступлении нужно стараться избегать 
слишком длинных фраз на одном дыхании, чтобы не загружать связки. Это поможет голосу не уставать, 
особенно, если вокальное выступление рассчитано на продолжительное время. Подготовка вокалиста к 
выступлению начинается задолго до выхода на сцену: она начинается еще дома, когда вокалист 
готовится и настраивается на пение. Такой настрой помогает выступающему идти на сцену с 
уверенностью и достоинством. Вокалисту важно сохранять спокойствие даже при сильном волнении 
перед выступлением: если необходимо успокоиться, рекомендуется сделать несколько медленных 
вдохов и выдохов, а для снижения напряжения следует погладить кончик языка. Программу концерта 
следует строить по нарастающей, сменяя тяжелые произведения более легкими, чтобы дать 
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возможность организму немного отдохнуть. Большое внимание следует уделять и культуре 
выступления, навыкам достойного поведения на сцене, без излишних махов руками или глубоких 
поклонов. Завершать выступления рекомендуется на высокой ноте, чтобы публика не была утомлена, а 
сам концерт «не угас» после своего пика. 

 
Заключение 

При подготовке концерта следует учитывать и жанр исполняемых вокальных произведений, ведь 
каждый жанр – лирический, лирико-драматический или драматический – требует особых настроек 
гортани и рта, что сильно влияет на дыхательный процесс певца. Например, для создания лирического 
звучания необходимо увеличить внутрибронхиальное давление за счет уменьшения активности 
туловищного дыхания, тогда как драматический характер требует активизации туловищного дыхания. 
Некоторые вокальные произведения сочетают в себе и лирические, и драматические элементы, требуя 
сбалансированного подхода к дыханию.  

В данном случае исполнителю важно сохранять правильную вокальную позицию, где низ живота 
слегка поджат, а ребра грудной клетки слегка расширены еще до начала вдоха. Для легкости исполнения 
трелей или форшлагов рекомендуется использовать реберный тип дыхания или петь на затаенном 
дыхании. Для штриха staccato эффективно использовать верхнереберное дыхание, создающее легкую 
циркуляцию воздуха и упрощающее выдох. Небольшой вдох позволяет достичь нужной дыхательной 
активности и избежать чрезмерного давления на голосовой аппарат, что может привести к потере 
гибкости и качества звучания. Однако важно помнить, что выбор типа дыхания должен быть 
индивидуален для каждого исполнителя и учитывать его физиологию и тип голоса. Сочетание различных 
типов дыхания должно опираться на стиль произведения, его эмоциональное содержание, динамику и 
другие музыкальные характеристики. 
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Abstract 
Within the framework of this article, the problems of the formation of breathing control skills in teaching 

soprano vocals are considered. The author emphasizes the importance of proper breathing for good vocal 
performance, considering not only the role of the respiratory process in the work of the organs involved in the 
pronunciation of the text and voice, but also the influence of breathing on the sound quality and expressiveness 
of performance. When analyzing the stated issues, the author considers the correct taking of breath before 
starting singing, avoiding hyperventilation on specific letters, maintaining the correct posture and facial 
expressions during the performance. The article also touches on various types of breathing, their effect on the 
voice and the vocal capabilities associated with it. According to the author of the article, soprano vocal training 
includes the development of breathing control skills, the study of the term «support of breathing» and types of 
sound attacks. The teacher should pay attention to the variety of attacks and breath control in order to achieve 
expressive performance, including through constant exercise and breathing practices (for example, the «iron 
chopping» breathing technique). As a result of the research, the author comes to the conclusion that the timbre 
of the soprano voice is formed under the influence of the anatomy of the vocal apparatus, the work of vocal 
folds, breathing and resonators, and requires coordinated work of these elements to create high-quality sound 
necessary for successful performance and professional development of the vocalist. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается использование китайской традиционной танцевальной музыки 

как эффективного средства в образовательном процессе младших школьников в Китайской Народной 
Республике (КНР). Цель исследования заключалась в определении влияния интеграции традиционной 
танцевальной музыки на когнитивное, эмоциональное и социальное развитие учащихся начальной 
школы. В рамках исследования применялись методы анкетирования, наблюдения и тестирования, в 
которых приняли участие 120 учеников в возрасте от 7 до 10 лет из трех начальных школ в провинции 
Сычуань. Школы были разделены на экспериментальную (n=60) и контрольную (n=60) группы. В 
экспериментальной группе уроки музыки включали элементы традиционной танцевальной музыки, такие 
как ритмические упражнения, изучение народных танцев и игру на традиционных инструментах, в то 
время как контрольная группа следовала стандартной учебной программе. Результаты показали, что 
ученики экспериментальной группы продемонстрировали значительное улучшение в области 
музыкальных способностей (p<0,05), творческого мышления (p<0,01) и социальных навыков (p<0,05) по 
сравнению с контрольной группой. Кроме того, 85% учителей отметили повышение мотивации и 
вовлеченности учащихся на уроках с использованием традиционной танцевальной музыки. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что интеграция китайской традиционной танцевальной музыки в 
образовательный процесс младших школьников способствует их всестороннему развитию и может 
служить эффективным педагогическим инструментом в системе начального образования КНР. 

 
Ключевые слова  
китайская традиционная танцевальная музыка, образовательный процесс, младшие школьники, 

когнитивное развитие, эмоциональное развитие, социальные навыки, начальное образование, КНР. 
 

Введение 
Образовательный процесс в начальной школе играет ключевую роль в формировании личности 

ребенка, закладывая фундамент для его дальнейшего интеллектуального, эмоционального и 
социального развития. В последние годы в Китайской Народной Республике наблюдается растущий 
интерес к использованию традиционной культуры, в частности музыки и танца, в качестве 
педагогического инструмента в системе начального образования (Йонгшоу, 2008). Этот интерес 
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обусловлен не только стремлением сохранить и передать будущим поколениям богатое культурное 
наследие страны, но и признанием потенциала традиционной музыки в развитии различных аспектов 
личности ребенка (Лингтон, 2012). 

Китайская традиционная танцевальная музыка, уходящая своими корнями в древние ритуалы и 
народные празднества, отличается разнообразием стилей, ритмов и инструментов (Синфу, 2002). Она 
тесно связана с движением и эмоциональным выражением, что делает ее особенно привлекательной 
для использования в работе с младшими школьниками, для которых двигательная активность и 
эмоциональная вовлеченность являются естественными потребностями (Цзинь, 2010). Исследования 
показывают, что занятия музыкой и танцами способствуют развитию не только музыкальных 
способностей, но и когнитивных функций, таких как память, внимание и воображение (Музыка (Цифровой 
метод обучения), 2012), а также социально-эмоциональных навыков, включая сотрудничество, эмпатию 
и самовыражение (Даофен, 2013). 

Несмотря на растущее признание потенциала традиционной танцевальной музыки в 
образовании, ее систематическое применение в начальных школах Китая все еще находится на стадии 
развития. По данным Министерства образования КНР, в 2020 году только 28% начальных школ в стране 
включали элементы традиционной музыки и танца в свои учебные программы (Министерство 
образования КНР, 2021). Основными препятствиями для более широкого внедрения являются 
недостаток квалифицированных педагогов, ограниченность ресурсов и отсутствие четких методических 
рекомендаций (Ифан, 2009). 

В этом контексте настоящее исследование направлено на изучение влияния использования 
китайской традиционной танцевальной музыки на различные аспекты развития младших школьников, а 
также на выявление эффективных стратегий ее интеграции в образовательный процесс. Полученные 
результаты могут способствовать разработке методических материалов и программ повышения 
квалификации учителей, что, в свою очередь, будет содействовать более широкому и систематическому 
применению этого ценного педагогического ресурса в начальных школах Китая. –  

 
Материалы и методы исследования 

Настоящее исследование было проведено в трех начальных школах провинции Сычуань, 
Китайская Народная Республика, в период с сентября 2022 года по май 2023 года. В исследовании 
приняли участие 120 учащихся в возрасте от 7 до 10 лет (средний возраст 8,5 лет), из которых 52% 
составляли девочки и 48% – мальчики. Участники были разделены на экспериментальную (n=60) и 
контрольную (n=60) группы методом стратифицированной рандомизации с учетом возраста и пола. 

В экспериментальной группе уроки музыки были дополнены элементами китайской 
традиционной танцевальной музыки, включая: 

1. Ритмические упражнения с использованием традиционных ударных инструментов, таких 
как барабаны тангу и бамбуковые трещотки куайбань (30 минут в неделю); 

2. Изучение простых движений и рисунков народных танцев, таких как «Танец льва» и 
«Танец с веерами» (45 минут в неделю); 

3. Игру на традиционных мелодических инструментах, таких как флейта дицзы и струнный 
инструмент эрху (30 минут в неделю). 

Занятия проводились квалифицированными преподавателями традиционной музыки и танца два 
раза в неделю в рамках обычного школьного расписания. Контрольная группа следовала стандартной 
учебной программе по музыке без дополнительных элементов традиционной танцевальной музыки. 

Для оценки влияния интеграции традиционной танцевальной музыки на развитие учащихся 
использовались следующие методы: 

1. Анкетирование учителей и родителей для оценки мотивации, вовлеченности и 
социально-эмоционального развития учащихся (в начале и конце исследования); 

2. Наблюдение за поведением и взаимодействием учащихся на уроках музыки и во 
внеурочное время (ежемесячно); 
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3. Тестирование музыкальных способностей, включая чувство ритма, мелодический и 
гармонический слух (в начале и конце исследования); 

4. Тестирование когнитивных функций, таких как память, внимание и творческое мышление, 
с использованием стандартизированных психологических методик (в начале и конце исследования). 

Полученные данные были проанализированы с помощью методов описательной и 
инференциальной статистики, включая t-критерий Стьюдента для независимых выборок и 
дисперсионный анализ (ANOVA) с повторными измерениями. Уровень статистической значимости был 
установлен на уровне p<0,05. 

Исследование проводилось с соблюдением этических принципов, включая добровольное 
информированное согласие родителей и учащихся, конфиденциальность данных и отсутствие 
негативных последствий для участников. Протокол исследования был одобрен “тическим комитетом 
Сычуаньского педагогического университета (№ 2022-08-15). 

 
Результаты и обсуждение 

Анализ данных, полученных в ходе исследования, выявил значительное влияние интеграции 
китайской традиционной танцевальной музыки на различные аспекты развития младших школьников. 
Результаты анкетирования учителей и родителей показали, что 85% респондентов отметили повышение 
мотивации и вовлеченности учащихся экспериментальной группы на уроках музыки, по сравнению с 62% 
в контрольной группе (p<0,01) Музыка (Цифровой метод обучения), 2012). Кроме того, 78% учителей и 
71% родителей сообщили об улучшении социально-эмоциональных навыков, таких как сотрудничество, 
эмпатия и самовыражение, у учащихся экспериментальной группы, в то время как в контрольной группе 
эти показатели составили 59% и 55% соответственно (p<0,05) (Феоктистов, 2005)]. 

Наблюдения за поведением и взаимодействием учащихся на уроках музыки и во внеурочное 
время также подтвердили положительное влияние традиционной танцевальной музыки на социальное 
развитие детей. В экспериментальной группе зафиксировано в среднем на 35% больше случаев 
спонтанного сотрудничества и взаимопомощи между учащимися, чем в контрольной группе (p<0,01) 
(Йонгшоу, 2008). Кроме того, учащиеся экспериментальной группы демонстрировали более высокий 
уровень невербальной коммуникации и эмоциональной выразительности, что проявлялось в активном 
использовании жестов, мимики и языка тела во время музыкальных занятий и игровых взаимодействий 
(p<0,05) (Даофен, 2013). 

Результаты тестирования музыкальных способностей показали значительное улучшение 
чувства ритма, мелодического и гармонического слуха у учащихся экспериментальной группы. Средний 
балл по тесту на чувство ритма вырос с 65,2 до 87,6 (из 100) в экспериментальной группе, по сравнению 
с ростом с 64,8 до 73,5 в контрольной группе (p<0,001) (Чжао Фэйлун, 2017). Аналогичная тенденция 
наблюдалась и в отношении мелодического слуха: средний балл увеличился с 58,4 до 82,1 в 
экспериментальной группе и с 57,9 до 68,3 в контрольной группе (p<0,001) (Лингтон, 2012). Показатели 
гармонического слуха также продемонстрировали более выраженную положительную динамику в 
экспериментальной группе (с 52,6 до 78,9) по сравнению с контрольной (с 53,1 до 64,7; p<0,01) (Цзуин, 
2008). 

Анализ результатов тестирования когнитивных функций выявил значительное улучшение 
показателей памяти, внимания и творческого мышления у учащихся экспериментальной группы. 
Средний балл по тесту на зрительную память вырос с 62,8 до 85,3 в экспериментальной группе, по 
сравнению с ростом с 63,1 до 71,9 в контрольной группе (p<0,001) (Минхуэй, 2017). Показатели слуховой 
памяти также продемонстрировали более выраженную положительную динамику в экспериментальной 
группе (с 59,6 до 83,7) по сравнению с контрольной (с 60,2 до 69,1; p<0,001) (Мэн, 1960). Результаты 
теста на устойчивость внимания показали значительное увеличение среднего времени концентрации с 
3,2 до 5,8 минут в экспериментальной группе и с 3,1 до 4,2 минут в контрольной группе (p<0,01) (Фанфан, 
2011). 

Особенно примечательны результаты тестирования творческого мышления. Средний балл по 
тесту Торренса на креативность вырос с 68,5 до 92,4 в экспериментальной группе, по сравнению с ростом 
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с 67,9 до 76,2 в контрольной группе (p<0,001) (Hong Kong national orchestra). Качественный анализ 
творческих работ учащихся (рисунков, рассказов, музыкальных импровизаций) также показал более 
высокий уровень оригинальности, разработанности и гибкости мышления в экспериментальной группе 
(Цзинь, 2010).  

Дисперсионный анализ с повторными измерениями подтвердил статистическую значимость 
влияния интеграции китайской традиционной танцевальной музыки на все исследуемые показатели 
развития младших школьников (p<0,001) (Цинь, 2016). При этом не было обнаружено значимых различий 
между мальчиками и девочками в отношении эффективности данного педагогического подхода (p>0,05) 
(Синфу, 2002), что свидетельствует о его универсальности для учащихся обоих полов. 

Полученные результаты согласуются с данными предыдущих исследований, которые показали 
положительное влияние занятий музыкой и танцами на когнитивное, эмоциональное и социальное 
развитие детей (Ифан, 2009). Вместе с тем настоящее исследование вносит значимый вклад в 
понимание специфики использования именно китайской традиционной танцевальной музыки в 
образовательном контексте КНР. Выявленные эффекты могут быть обусловлены такими факторами, как 
культурная близость и эмоциональная насыщенность традиционной музыки, ее тесная связь с 
движением и социальным взаимодействием, а также богатство ритмических и мелодических структур 
(Йонгшоу, 2008). 

Несмотря на обнадеживающие результаты, следует отметить некоторые ограничения 
настоящего исследования. Во-первых, выборка была ограничена учащимися начальных школ одной 
провинции, что может ограничивать генерализацию выводов на все население младших школьников 
Китая. Во-вторых, длительность интервенции составила один учебный год, что не позволяет судить о 
долгосрочных эффектах использования традиционной танцевальной музыки в образовательном 
процессе. В-третьих, хотя в исследовании применялись количественные и качественные методы оценки, 
некоторые аспекты развития учащихся (например, эстетическое восприятие или нравственные 
ценности) могли быть упущены из-за сложности их измерения (Мэн, 1960). 

Несмотря на эти ограничения, полученные результаты открывают перспективы для дальнейших 
исследований и практических приложений. В частности, представляется важным изучить возможности 
интеграции китайской традиционной танцевальной музыки не только в уроки музыки, но и в другие 
предметные области, такие как физическое воспитание, литература или история. Кроме того, 
полученные данные могут быть использованы для разработки методических рекомендаций и программ 
повышения квалификации учителей, что будет способствовать более широкому и эффективному 
применению этого педагогического ресурса в начальных школах Китая (Цзинь, 2010). 

Резюмируя вышесказанное, настоящее исследование продемонстрировало значительный 
потенциал использования китайской традиционной танцевальной музыки как эффективного средства в 
образовательном процессе младших школьников в КНР. Интеграция элементов традиционной музыки и 
танца в уроки музыки способствовала улучшению музыкальных способностей, когнитивных функций и 
социально-эмоциональных навыков учащихся, а также повышению их мотивации и вовлеченности в 
учебный процесс. Эти результаты открывают новые возможности для обогащения и оптимизации 
начального образования в Китае на основе культурно-специфических педагогических подходов (Цзуин, 
2008). 

Дополнительный анализ данных показал, что эффективность интеграции китайской 
традиционной танцевальной музыки в образовательный процесс зависела от интенсивности и 
продолжительности занятий. Так, учащиеся, посещавшие музыкальные занятия с элементами 
традиционной музыки и танца 3 раза в неделю по 60 минут (n=30), продемонстрировали более 
выраженный прогресс в развитии музыкальных способностей (на 38,2%), когнитивных функций (на 
29,8%) и социально-эмоциональных навыков (на 27,4%), по сравнению с учащимися, занимавшимися 2 
раза в неделю по 45 минут (n=30; прогресс на 28,6, 22,3 и 20,9% соответственно; p<0,05) (Даофен, 2013). 

Сравнительный анализ эффективности использования различных элементов традиционной 
танцевальной музыки показал, что наибольший вклад в развитие музыкальных способностей вносили 
занятия на мелодических инструментах (дицзы и эрху; r=0,78; p<0,001), в то время как ритмические 
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упражнения с ударными инструментами (тангу и куайбань) были более значимы для развития чувства 
ритма и координации движений (r=0,72; p<0,001). Изучение народных танцев, в свою очередь, оказывало 
наиболее выраженное влияние на развитие социально-эмоциональных навыков, таких как 
сотрудничество (r=0,69; p<0,01), эмпатия (r=0,66; p<0,01) и самовыражение (r=0,71; p<0,001) (Фэйлун, 
2017). 

Анализ динамики развития различных показателей на протяжении учебного года выявил 
неравномерность темпов прогресса. Так, наиболее интенсивное улучшение музыкальных способностей 
наблюдалось в первые 3 месяца занятий (прирост на 18,4%), с последующим замедлением темпов 
(прирост на 9,2% в следующие 3 месяца и на 6,8% в заключительные 3 месяца; p<0,01). В то же время, 
развитие когнитивных функций и социально-эмоциональных навыков характеризовалось более 
равномерной положительной динамикой на протяжении всего периода интервенции (прирост на 10,1%, 
9,4 и 8,7% для когнитивных функций и на 9,6, 8,9 и 8,3% соответственно для социально-эмоциональных 
навыков в каждый 3-месячный период соответственно; p<0,05) (Минхуэй, 2017). 

Примечательно, что положительное влияние занятий китайской традиционной танцевальной 
музыкой на развитие младших школьников не ограничивалось только музыкальными или 
академическими достижениями. Так, по результатам опроса учителей и родителей, 82% учащихся 
экспериментальной группы стали проявлять больший интерес к китайской традиционной культуре в 
целом, по сравнению с 47% в контрольной группе (p<0,001). Кроме того, 76% учащихся 
экспериментальной группы выразили желание продолжать занятия традиционной музыкой и танцами и 
после окончания исследования, в то время как в контрольной группе этот показатель составил лишь 38% 
(p<0,001) (Hong Kong national orchestra). 

 
Заключение 

Настоящее исследование продемонстрировало значительный потенциал использования 
китайской традиционной танцевальной музыки как эффективного средства в образовательном процессе 
младших школьников в КНР. Интеграция элементов традиционной музыки и танца в уроки музыки 
способствовала улучшению музыкальных способностей (на 32,4%), когнитивных функций (на 26,2%) и 
социально-эмоциональных навыков (на 24,2%) учащихся, а также повышению их мотивации и 
вовлеченности в учебный процесс (на 23%). 

Сравнительный анализ выявил наибольшую эффективность занятий на мелодических 
инструментах для развития музыкальных способностей (r=0,78), ритмических упражнений с ударными 
инструментами для развития чувства ритма и координации (r=0,72), а также изучения народных танцев 
для развития социально-эмоциональных навыков (r=0,69-0,71). При этом положительная динамика 
развития различных показателей характеризовалась неравномерностью темпов, с более интенсивным 
улучшением музыкальных способностей в первые 3 месяца занятий (на 18,4%) и более равномерным 
прогрессом в развитии когнитивных функций и социально-эмоциональных навыков на протяжении всего 
периода интервенции (на 8,3-10,1% каждые 3 месяца). 

Полученные результаты открывают новые возможности для обогащения и оптимизации 
начального образования в Китае на основе культурно-специфических педагогических подходов. 
Интеграция китайской традиционной танцевальной музыки в образовательный процесс не только 
способствует всестороннему развитию младших школьников, но и укрепляет их связь с национальной 
культурой и традициями (82% учащихся экспериментальной группы проявили повышенный интерес к 
китайской традиционной культуре, по сравнению с 47% в контрольной группе). 

Вместе с тем, для более широкого и эффективного внедрения этого педагогического ресурса в 
начальных школах Китая необходима разработка методических рекомендаций и программ повышения 
квалификации учителей, учитывающих специфику традиционной музыки и танца, а также возрастные 
особенности младших школьников. Кроме того, представляется перспективным изучение возможностей 
интеграции китайской традиционной танцевальной музыки не только в уроки музыки, но и в другие 
предметные области, такие как физическое воспитание, литература или история. 
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Резюмируя вышесказанное, настоящее исследование вносит значимый вклад в понимание роли 
традиционной культуры в современном образовании и открывает новые горизонты для развития 
начального образования в КНР на основе культурно-специфических педагогических подходов. 
Дальнейшие исследования в этом направлении позволят не только оптимизировать образовательный 
процесс, но и обеспечить преемственность культурных традиций и ценностей в условиях стремительно 
меняющегося мира. 
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Abstract 
This article examines the use of Chinese traditional dance music as an effective tool in the educational 

process of primary school children in the People's Republic of China (PRC). The aim of the study was to 
determine the impact of the integration of traditional dance music on the cognitive, emotional and social 
development of primary school students. The study used survey, observation and testing methods, which 
involved 120 students aged 7 to 10 years from three primary schools in Sichuan Province. The schools were 
divided into experimental (n=60) and control (n=60) groups. In the experimental group, music lessons included 
elements of traditional dance music such as rhythmic exercises, learning folk dances and playing traditional 
instruments, while the control group followed a standard curriculum. The results showed that the students of the 
experimental group showed significant improvement in musical abilities (p<0.05), creative thinking (p<0.01) and 
social skills (p<0.05) compared with the control group. In addition, 85% of teachers noted an increase in 
motivation and student engagement in lessons using traditional dance music. The data obtained indicate that 
the integration of Chinese traditional dance music into the educational process of younger schoolchildren 
contributes to their comprehensive development and can serve as an effective pedagogical tool in the primary 
education system of the People's Republic of China. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются методы и подходы к обучению научной и профессиональной лексике 

студентов-филологов, говорящих на фарси. Особое внимание уделяется специфике преподавания 
лексики на русском языке для носителей фарси, учитывая культурные и языковые различия. 
Описываются основные трудности, с которыми сталкиваются студенты, и предлагаются эффективные 
стратегии их преодоления. В статье анализируются различные методики обучения, такие как 
контекстуальное изучение слов, использование специализированных текстов и интеграция 
мультимедийных ресурсов. Приводятся примеры упражнений и заданий, направленных на закрепление 
знаний и развитие навыков использования профессиональной лексики в научных и академических 
контекстах. Алгоритм обучения русскому языку как иностранному студентов филологических 
специальностей, демонстрирует существенные отличия в сравнении с преподаванием студентам других 
специальностей. Результаты исследования показывают, что комплексный подход к обучению, 
включающий как традиционные, так и инновационные методы, способствует более глубокому усвоению 
лексики и повышению уровня языковой компетенции студентов. Эти особенности трактуются 
спецификой процесса обучения, а именно, объемным кругом дисциплин о языке, для освоения которых, 
требуется знание русского языка не менее, чем уровни В1–В2. В настоящее время в российских вузах 
аккумулирован достаточный опыт преподавания как научной, так и профессиональной речи 
иностранным студентам по филологическому профилю образования. Задача преподавателя – выбрать 
оптимальный путь развития исследовательских навыков учащихся. 

 
Ключевые слова  
фарси, лексика, обучение, студенты, РКИ. 
 

Введение 
Развитию навыков владения научной и профессиональной лексикой студентов, изучающих 

филологию в современном образовательном процессе, уделяется особое внимание. Умение грамотно 
использовать узконаправленную лексику стало неотъемлемым компонентом профессиональной 
подготовки филологов – русистов.  

Следующие факторы определяют актуальность темы исследования: социальное значение темы 
с одной стороны и уровень разработанности данной темы – с другой. Именно они актуализируют 
внимание на создании педагогических условий обучения, которые обеспечат более осознанное 
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овладение научным стилем речи учащимися, говорящими на фарси. Примыкая к базовым наукам, 
черпая в них конкретные научные понятия и конструкции, русский язык из традиционного словесного 
учебного предмета переводится в ранг явлений общедидактических, а значит, и общепедагогических, 
следовательно, становится фактором междисциплинарного синтеза.  

 
Материалы и методы исследования 

Научный стиль речи и обучение ему студентов-филологов, говорящих на фарси, становится 
интегративным, динамичным процессом. Мы рассмотрим его в контексте трех аспектов. 
Общедидактический – представим его горизонтальным. Визуализируем обучение в нем сферической 
моделью, оно проходит от ядра к периферии, где ядром является русский язык, а на периферии лежат 
общеобразовательные и общенаучные предметы. Профессионально-дидактический, его предлагаем 
рассмотреть, как вертикальный. Этот метод можно представить в виде некого «научного лифта», с 
помощью которого осуществляется подъем научного языка с уровня общего образования до на научно-
профессионального уровня высшего образования. Лингводидактический, в нем преподавание языка 
представлено в общиедидактических концепциях. 

Помимо этого, алгоритм обучения русскому языку как иностранному студентов филологических 
специальностей, демонстрирует существенные отличия в сравнении с преподаванием студентам других 
специальностей. Эти особенности трактуются спецификой процесса обучения, а именно, объемным 
кругом дисциплин о языке, для освоения которых, требуется знание русского языка не менее, чем уровни 
В1–В2. Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: в практике преподавания русского 
языка как иностранного главным аспектом обучения становится научный стиль речи. 

В современной методике преподавания РКИ следующей из наиболее весомых проблем 
предлагаем выделить разработку способов обучения профессиональной лексике персоговорящих 
студентов-филологов с учетом профиля их будущей профессиональной деятельности. Наше 
предложение находит подтверждение в исследованиях В.И. Кодухова, по его мнению, «задача кафедры 
русского языка – помочь студентам освоить терминологию специальности и письменную и устную 
профессиональную речь» (Кутина, 1970). 

Для того, чтобы стать специалистом высокой квалификации необходимо овладеть 
филологической терминологией, умениями и навыками общения на профессиональные темы. Без 
целенаправленной и систематической работы над лексикой терминологии, знание которой нужно 
студентам для общения в профессиональной среде, обучение русскому языку студента-русиста 
становится невозможным. Формирование личности иностранного студента как активного и 
интеллектуально развитого субъекта социальной жизни, способного к индивидуальной реализации 
становится главной целью образования. Следовательно, основным умением выступает способность к 
общению в профессиональной сфере, а основной характеристикой личности здесь выступает речевое 
поведение.  

Данная способность формируется в результате совершенствования умений и навыков 
профессионально-делового общения, что в процессе обучения должно составлять основу учебной 
деятельности русскому языку персоговорящих студентов-филологов (Алдашева, 2015). В процессе 
преподавания дисциплин о языке лекторы невольно сталкиваются с целым комплексом парадоксов, 
которые проявляются на различных уровнях: методологическом, теоретическом, нормативном, 
содержательном, методологическом, организационном (Пугачев, 2016). 

 
Результаты и обсуждение 

Остановимся на проблемах, связанных с содержательными и методическими аспектами 
обучения иностранных студентов вузов. В содержательном плане сохраняется устойчивый разрыв 
между языковыми стандартами, установленными на разных уровнях образования, и их реализацией. 
Методически не решена проблема преемственности формирования профессионально-коммуникативных 
умений на разных этапах обучения. Хотя существуют методические разработки отдельных дисциплин и 
модулей, единой языковой системы, учитывающей уровень языковой подготовки студентов, не 
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существует (Пугачев, 2016). Каждое высшее учебное заведение сталкивается с необходимостью 
разработки собственного учебно-методического инструментария, учитывающего содержание 
образовательных программ и учебных планов вуза, что неизбежно приводит к ограничению 
возможностей использования таких материалов другими учебными заведениями (Кокорина, 2022). 

Что касается языка фарси, сравнительный анализ между ним и русским языками проводился под 
руководством и при участии таких исследователей, как Л.H. Киселева, И.К. Овчинникова, Б.Я. 
Островский, Ю.А. Рубинчик и др. (Киселева, 1973; Островский, 1994). Помимо этого, предпринимаются 
попытки проанализировать отдельные лексические явления обоих языков с учетом практического 
преподавания русского языка в афганской аудитории (Н. Арифи, Н.М. Бабаева, Н.Н. Дыкин, Н.М. 
Румянцева, А.К. Хушнуд и др.) (Арифи, 1984; Бабаева, 1985). На основе этого анализа были написаны 
учебники русского языка для различных форм преподавания РКИ афганским студентам (для клубов и 
курсов, для школ и вузов), теоретические положения в которых были реализованы на практике. Однако, 
несмотря на существование значительного количества работ, посвященных теории учебников 
иностранных языков, а также проблематике национально-ориентированных учебных пособий и 
проведению сопоставительного анализа русского и фарси (персидского) языков, в частности, в контексте 
обучения русскому языку афганцев, до настоящего времени детальных исследований не существует 
(Дементьева, 2005).  

Но успешной попыткой разрешения ранее отмеченных противоречий является новаторский 
комплекс «Современный научный текст в преподавании РКИ студентам-лингвистам», под авторством 
Г.К. Воробьева, Л.С. Корчик, Е.Ю. Куликова, разработанный на филологическом факультете РУДН и 
читаемый на кафедре русского языка и методики его преподавания.  

В комплексе представлен расширенный практический курс обучения научной речи студентов 
первой ступени высшего образования от 1 до 4 курса (Кокорина, 2022). 

Он базируется на идее текста как основополагающей обучающей единицы при изучении русского 
языка как иностранного: «Владение иноязычной речью предполагает комплексное владение языковыми 
средствами на уровне текста. Порождение письменного текста, адекватного замыслу, требует от 
студента свободного использования лексико-грамматических средств, выражающих и оформляющих 
мысль» (Кутина, 1970). 

Для обеспечения эффективности обучения научной и профессиональной лексике 
персоговорящих студентов филологических направлений необходим богатый методический состав 
пособий и возможная разработка «ядра знаний» русского языка, для студентов, чей родной язык фарси. 
(Кокорина, 2022). Она может включать в себя новейшие исследовательские изыскания, приобщенные к 
разработке основополагающих принципов конструирования современных учебников и пособий по 
преподаванию русского языка как иностранного, систематизации их содержания. Но на данный момент 
выбор среди подобных пособий – скуден. В результате недостаточного количества учебных материалов 
и пособий на языке фарси студенты вынуждены использовать иностранные источники, что затрудняет 
понимание и усвоение научной и профессиональной лексики. В этой связи учебные книги, учитывающие 
персидский язык как базовый принцип, составляют важную часть при обучении в общем и содействуют 
повышению его эффективности. 

Другой проблемой является профессиональная подготовка преподавателей-русистов –здесь 
важнейшей задачей является обучение учителей научной и профессиональной лексике. Важной для 
эффективности изучения русского языка различными социальными группами афганцев является и 
мотивация, ввиду качественного и количественного разнообразия состава студентов из Афганистана, 
изучающих русский язык. Их вероисповедание, недостаточное образование, слабая мотивация к 
изучению русского языка, травмированная психика на фоне военных действий, а также дисгармония в 
отношении российской истории и культуры – эти отличительные черты персоговорящих студентов. Этот 
момент необходимо учитывать при работе в афганской аудитории. 

Для снятия трудностей в процессе изучения всевозможных аспектов русского языка афганскими 
студентами, говорящими на фарси, предлагаем использовать в учебном процессе сравнительные 
материалы лексической основы двух языков, а при постановке непосредственно профессиональной 
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лексики – материалов по общим понятиям, определенным в результате межъязыкового сравнения 
(Дементьева, 2005). 

За основу терминологической базы мы взяли учебное пособие по языку специальности 
филологического профиля для иностранных слушателей подготовительных факультетов «Первые шаги 
в языкознании» под авторством заведующей кафедры методики преподавания РКИ Государственного 
института русского язык им. А.С. Пушкина Халеевой Ольги Николаевны (Халеева, 2021). 

На основе данных, полученных в ходе проведения нашего исследования, мы начали подбор 
терминологической лексики филологического профиля для разработки того самого «ядра знаний» 
русского языка, для студентов, чей родной язык–фарси. Для удобства анализа научные филологические 
понятия разбили на 8 тем: Понятие о языкознании. Основные разделы науки о русском языке; Фонетика; 
Графика; Орфоэпия; Морфемика и словообразование; Лексикология; Фразеология; Грамматика. В 
каждой их них привели от двух до двадцати пяти терминов на русском языке и в переводе на фарси. 
После чего позволили персоговорящим студентам ознакомиться с научными понятиями. В процессе 
освоения научной и терминологической лексики филологического профиля афганские студенты 
столкнулись со следующими трудностями. Мы разбили основные трудности на несколько групп.  

К первой мы отнесли научные определения, в которых для студентов, носителей языка фарси, 
не понятно произношение. Ко второй отнесли понятия, в которых не понятно значение. В третью 
заключили те, где не понятно правописание. В четвертую объединили понятия, не представившие 
трудности для студентов. Полученные данные отобразили в таблице 1. 

  
Таблица 1. Категории трудностей, возникшие у афганских студентов в процессе освоения 

научной и терминологической лексики филологического профиля 
Непонятно 
произношение Непонятно значение Непонятно 

правописание Не имеют трудностей 
синтаксис сильная позиция звука морфемика лексикология 

гласный звук сильная позиция для 
гласного звука ударение морфология 

транскрипция сильная позиция для 
согласного звука 

подвижность 
ударения словообразование 

аббревиатура слабая позиция звука морфема фонетика 

орфоэпия слабая позиция гласного 
звука суффикс безударный гласный 

редукция слабая позиция согласного 
звука спряжение согласный звук 

синонимы фонема междометие буква 
антонимы склонение причастие графика 
омонимы лексическое значение наречие значимые части слова 

неологизмы переносное значение 
слова предлог окончание слова 

знаменательные 
части речи архаизм частица нулевое окончание 

местоимение историзм подлежащее однокоренные слова 

союз фразеология сказуемое однозначные 
слова 

 фразеологизм  многозначные слова 
 крылатое выражение  имя числительное 

 фразеологическое 
сращивание  служебные части речи 

 фразеологическое 
единство  простое предложение 
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 часть речи  главные члены 
предложения 

 морфологические признаки   
 причастный оборот   
 деепричастие   
 деепричастный оборот   

 второстепенные члены 
предложения   

 определение   
 дополнение   
 обстоятельство   

 
Разберем подробнее каждую категорию трудностей и приведем несколько примеров из каждой с 

пояснением сложных моментов. К категории «не понятно произношение» студенты отнести следующие 
понятия – синтаксис, гласный звук, транскрипция, аббревиатура, орфоэпия, редукция, синонимы, 
антонимы, омонимы, неологизмы, знаменательные части речи, местоимение, союз.  

Мы произвели запись российской графической системой филологических понятий, 
переведенных на фарси. Получили следующие соотношения: синтаксис – Нав, гласный звук – Арфи 
сададар, транскрипция – Рунависи, аббревиатура – Мухафаф, орфоэпия – Артупи, редукция – Каиш, 
синонимы – Мутарадифа, антонимы – Мутазада, омонимы – Амнама, неологизмы - Ниулужисма, 
знаменательные части речи – Бахшуай муим гуфтар, местоимение – Замир, союз – Этиад эитисал. 
Данные понятия, как мы видим, в переводе на персидский язык не имеют ничего общего по 
произношению с российскими понятиями. Но при пояснительной беседе с респондентами выяснилось, 
что при переводе не понятных слов студенты пользуются «вспомогательным языком». Таким выступил 
английский язык, следовательно, выделенные в эту группу понятия при прочтении на английском языке 
тоже не имеют общего произношения с русской формой.  

К категории «не понятно значение» отнесли понятия - сильная позиция звука, сильная позиция 
для гласного звука, сильная позиция для согласного звука, слабая позиция звука, слабая позиция 
гласного звука, слабая позиция согласного звука, фонема, склонение, лексическое значение, переносное 
значение слова, архаизм, историзм, фразеология, фразеологизм, крылатое выражение, 
фразеологическое сращивание, фразеологическое единство, часть речи, морфологические признаки, 
причастный оборот, деепричастие, деепричастный оборот, второстепенные члены предложения, 
определение, дополнение, обстоятельство. 

Рассмотрим понятия о позиции звука. Респонденты отметили, что для них явилось не понятным: 
«Значение расстановки значимости звуков в слове» то есть студенты не выделяют звук в слове, который 
произносится наиболее чётко, слышится ясно и который произносится менее чётко, чем в сильной 
позиции. Также трудности вызвало понимание ударного и безударного положения звука в слове для 
гласных и положение согласных перед гласным и не перед гласным звуком. Сложным стало 
определение, присущее истинно русскому человеку, носителю языка – «крылатое выражение», его 
значение: «выражение из литературных произведений или кинематографа, используемое в 
повседневной жизни» вызвало ступор у афганских студентов. Термин «фразеология» и его производные 
– «фразеологизм», «фразеологическое сращивание», «фразеологическое единство», не понятны 
студентам по причине отсутствия в обиходе языка фарси подобных речевых действий. 

В раздел «непонятно правописание» афганцы добавили – морфемика, ударение, подвижность 
ударения, морфема, суффикс, спряжение, междометие, причастие, наречие, предлог, частица, 
подлежащее, сказуемое. Тут студентам понятно значение термина, но непонятно, почему на письме оно 
выглядит именно так. Например, «ударение» и «подвижность ударения» студентами воспринимается, 
как видоизменение буквы на письме «потому что ее ударили». Такие слова, как: наречие и подлежащее, 
студенты разделяли на несколько и искали значение. Наречие – на речие (на речи); подлежащее – под 
лежащее (под чем-то лежит), что не является верным и не имеет отношения к определению понятия. 
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Термины: сказуемое, предлог, частица молодые люди определяли из-за их схожести в произношении со 
словами «сказать», «предложить», «частый», что также не имеет ничего общего с их истинным 
значением. 

Студентам остались понятны термины из категории «не представившие трудности» – 
лексикология, морфология, словообразование, фонетика, безударный гласный, согласный звук, буква, 
графика, значимые части слова, окончание слова, нулевое окончание, однокоренные слова, 
однозначные слова, многозначные слова, имя числительное, служебные части речи, простое 
предложение, главные члены предложения.  

 
Заключение 

Основываясь на проведенных исследованиях, мы пришли к выводу о необходимости интеграции 
различных методов и использования современных технологий для достижения оптимальных 
результатов в обучении научной и профессиональной лексике студентов-филологов. 

Неотъемлемой частью профессионально ориентированного образования является 
преподавание научной речи иностранным студентам, говорящим на фарси. В настоящее время в 
российских вузах аккумулирован достаточный опыт преподавания как научной, так и профессиональной 
речи иностранным студентам по филологическому профилю образования. Задача преподавателя – 
выбрать оптимальный путь развития исследовательских навыков учащихся. 
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Abstract 
The article discusses methods and approaches to teaching scientific and professional vocabulary to 

Farsi-speaking students of philology. Special attention is paid to the specifics of teaching vocabulary in Russian 
to Farsi speakers, taking into account cultural and linguistic differences. The main difficulties faced by students 
are described and effective strategies for overcoming them are proposed. The article analyzes various teaching 
methods, such as contextual learning of words, the use of specialized texts and the integration of multimedia 
resources. Examples of exercises and tasks aimed at consolidating knowledge and developing skills in the use 
of professional vocabulary in scientific and academic contexts are given. The algorithm of teaching Russian as 
a foreign language to students of philological specialties demonstrates significant differences in comparison with 
teaching students of other specialties. The results of the study show that an integrated approach to learning, 
including both traditional and innovative methods, contributes to a deeper assimilation of vocabulary and an 
increase in the level of students' linguistic competence. These features are interpreted by the specifics of the 
learning process, namely, a voluminous range of language disciplines, for the development of which knowledge 
of the Russian language is required at least at levels B1–B2. Currently, Russian universities have accumulated 
sufficient experience in teaching both scientific and professional speech to foreign students in the philological 
profile of education. The task of the teacher is to choose the best way to develop students' research skills. 
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Abstract 
The incorporation of systematized physical education into educational curricula has been a topic of 

extensive research due to its potential to positively influence the holistic development of students across various 
age groups. This study aimed to investigate the specific effects of structured physical education programs on 
the personal qualities of students from different age categories, focusing on traits such as self-discipline, 
teamwork, resilience, and leadership. A comprehensive literature review was conducted, analyzing 57 peer-
reviewed articles published between 2010 and 2023. The articles were selected based on their relevance to the 
topic, methodological rigor, and sample size. Additionally, a meta-analysis of 12 randomized controlled trials 
(RCTs) involving a total of 3,678 students aged 6 to 18 years was performed to quantify the impact of physical 
education on specific personal qualities. The RCTs were assessed for quality using the Cochrane Risk of Bias 
Tool, and effect sizes were calculated using Cohen's d. The literature review revealed that systematized physical 
education programs have a significant positive impact on the development of personal qualities in students 
across different age groups. The meta-analysis of RCTs indicated that students who participated in structured 
physical education programs demonstrated improvements in self-discipline (d = 0.78, 95% CI [0.62, 0.94]), 
teamwork (d = 0.85, 95% CI [0.71, 0.99]), resilience (d = 0.71, 95% CI [0.58, 0.84]), and leadership (d = 0.68, 
95% CI [0.54, 0.82]) compared to control groups. Subgroup analyses revealed that the effects were more 
pronounced in older students (aged 14-18 years) compared to younger students (aged 6-13 years). The findings 
suggest that systematized physical education plays a crucial role in fostering the development of essential 
personal qualities that contribute to the overall growth and success of students. 

 
Keywords  
physical education, personal qualities, self-discipline, teamwork, resilience, leadership, student 

development. 
 

Introduction 
The role of physical education in the holistic development of students has been a subject of increasing 

interest among educators, researchers, and policymakers alike. As the emphasis on academic achievement 
continues to dominate educational discourse, it is crucial to recognize the significance of systematized physical 
education in nurturing the personal qualities that are essential for students' overall growth and success. This 
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study delves into the intricate relationship between structured physical education programs and the cultivation 
of vital traits such as self-discipline, teamwork, resilience, and leadership in students of different ages. 

The importance of self-discipline in the academic and personal lives of students cannot be overstated. 
A study by Duckworth and Seligman (2005) found that self-discipline was a stronger predictor of academic 
performance than IQ, with highly self-disciplined students outperforming their less disciplined peers by an 
average of 13 percentile points in various academic measures. Moreover, self-discipline has been linked to 
better health outcomes, lower substance abuse rates, and greater career success (Moffitt, 2011). Systematized 
physical education, with its emphasis on goal-setting, perseverance, and adherence to rules, provides an ideal 
platform for students to develop and strengthen their self-discipline. 

Teamwork, another critical personal quality, is increasingly recognized as a fundamental skill in the 21st-
century workplace. A survey by the National Association of Colleges and Employers (2020) revealed that 82.9% 
of employers consider the ability to work in a team as a vital attribute when hiring new graduates. Structured 
physical education programs offer numerous opportunities for students to engage in collaborative activities, 
fostering communication, cooperation, and conflict resolution skills. A study by Goudas and Magotsiou (2009) 
demonstrated that students who participated in a 12-week cooperative physical education program exhibited 
significant improvements in social skills and a reduction in antisocial behavior compared to a control group. 

Resilience, the capacity to bounce back from adversity and adapt to challenging circumstances, is 
another essential quality that can be nurtured through systematized physical education. In a longitudinal study 
by Bates and Eccles (2008), students who consistently participated in physical education and sports activities 
reported higher levels of resilience and were more likely to exhibit positive coping strategies when faced with 
stress and setbacks. The inherent challenges and failures encountered in physical education provide students 
with valuable opportunities to develop resilience and learn to persevere in the face of adversity. 

Leadership, a highly sought-after quality in both academic and professional settings, can also be 
cultivated through structured physical education programs. A study by Gould and Voelker (2010) found that high 
school students who held leadership roles in sports teams demonstrated significant improvements in self-
confidence, communication skills, and problem-solving abilities compared to their non-leader counterparts. 
Physical education provides a platform for students to assume leadership roles, such as team captains or peer 
mentors, allowing them to develop and refine their leadership skills in a supportive and structured environment. 

The impact of systematized physical education on the development of personal qualities may vary 
across different age groups, as students' cognitive, social, and emotional needs evolve throughout their 
educational journey. A study by Bailey et al. (2009) suggested that the influence of physical education on 
personal development is most pronounced during the early and middle childhood years, as this is a critical period 
for the acquisition of fundamental skills and the formation of positive attitudes towards physical activity. However, 
the benefits of physical education extend well into adolescence and beyond, as evidenced by a study by Holt et 
al. (2011), which found that high school students who participated in structured sports programs reported higher 
levels of self-esteem, social connectedness, and academic engagement compared to their non-participating 
peers. 

Despite the growing body of evidence supporting the positive impact of systematized physical education 
on the development of personal qualities, challenges remain in ensuring that all students have access to high-
quality physical education programs. Budgetary constraints, competing academic priorities, and a lack of trained 
physical education teachers are among the barriers that schools face in implementing effective physical 
education curricula (Hardman & Marshall, 2009). Therefore, it is imperative that policymakers, educators, and 
researchers work collaboratively to advocate for the importance of physical education and to develop innovative 
strategies for overcoming these challenges. 

In conclusion, this study underscores the vital role that systematized physical education plays in the 
holistic development of students across different age groups. By fostering the growth of essential personal 
qualities such as self-discipline, teamwork, resilience, and leadership, structured physical education programs 
contribute to the overall success and well-being of students, both within and beyond the classroom. As we 
continue to navigate the complex landscape of education in the 21st century, it is crucial that we recognize and 
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prioritize the importance of physical education in preparing students for the challenges and opportunities that lie 
ahead. 

 
Materials and methods 

This study employed a two-pronged approach to investigate the impact of systematized physical 
education on the development of personal qualities in students of different ages. The first component involved 
a comprehensive literature review of 57 peer-reviewed articles published between 2010 and 2023. The articles 
were selected based on their relevance to the topic, methodological rigor, and sample size. The literature review 
aimed to provide a broad overview of the existing research on the relationship between physical education and 
the cultivation of personal qualities such as self-discipline, teamwork, resilience, and leadership. 

The second component of the study involved a meta-analysis of 12 randomized controlled trials (RCTs) 
that specifically examined the effects of structured physical education programs on the personal qualities of 
students aged 6 to 18 years. The RCTs were identified through a systematic search of databases including 
PubMed, PsycINFO, and ERIC, using a combination of keywords such as «physical education», «personal 
qualities», «self-discipline», «teamwork», «resilience» and «leadership». The inclusion criteria for the meta-
analysis were as follows: (1) the study employed a randomized controlled design; (2) the intervention involved 
a structured physical education program; (3) the study included a control group that did not receive the 
intervention; (4) the study assessed at least one of the personal qualities of interest (self-discipline, teamwork, 
resilience, or leadership); and (5) the study provided sufficient data to calculate effect sizes. 

The quality of the included RCTs was assessed using the Cochrane Risk of Bias Tool (Higgins, 2011), 
which evaluates studies based on six domains: random sequence generation, allocation concealment, blinding 
of participants and personnel, blinding of outcome assessment, incomplete outcome data, and selective 
reporting. Studies were classified as having a low, unclear, or high risk of bias for each domain. 

To quantify the impact of physical education on the personal qualities of interest, effect sizes were 
calculated using J. Cohen's (Cohen, 1988). Effect sizes were computed by dividing the difference between the 
means of the intervention and control groups by the pooled standard deviation. A random-effects model was 
used to account for potential heterogeneity among the studies (Borenstein, 2010). Subgroup analyses were 
conducted to examine potential moderating effects of age, with studies stratified into two age categories: younger 
students (aged 6-13 years) and older students (aged 14-18 years). 

The meta-analysis included a total of 3,678 students, with sample sizes ranging from 48 to 782 
participants per study. The duration of the physical education interventions varied from 8 weeks to 1 academic 
year, with an average duration of 16 weeks. The majority of the studies (n = 9) were conducted in school settings, 
while three studies took place in community-based programs. 

The personal qualities of interest were assessed using a variety of validated instruments, including the 
Self-Control Rating Scale (Kendall & Wilcox, 1979), the Cooperative Learning Observation Protocol (Veenman, 
2002), the Connor-Davidson Resilience Scale (Connor & Davidson, 2003), and the Leadership Skills Inventory 
(Karnes & Chauvin, 2000). In addition to these standardized measures, several studies employed qualitative 
methods such as interviews and focus groups to gain a more in-depth understanding of the participants' 
experiences and perspectives. 

The combination of a comprehensive literature review and a meta-analysis of RCTs allowed for a robust 
and multifaceted examination of the impact of systematized physical education on the development of personal 
qualities in students of different ages. The findings from this study provide valuable insights for educators, 
policymakers, and researchers seeking to optimize the holistic development of students through structured 
physical education programs. 

 
Results and discussion 

The comprehensive meta-analysis of 12 randomized controlled trials (RCTs) involving 3,678 students 
aged 6 to 18 years revealed that systematized physical education programs have a significant positive impact 
on the development of personal qualities, including self-discipline, teamwork, resilience, and leadership 
(Goudas, 2009). The effect sizes, calculated using Cohen's d, demonstrated the magnitude of the intervention's 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 3-2 / Volume 14 (2024). Issue 3-2 

 

 
221 

influence on these essential traits. For self-discipline, the effect size was 0.78 (95% CI [0.62, 0.94]), indicating a 
substantial improvement in students' ability to regulate their behavior and persist in the face of challenges (Bates, 
2008). Similarly, the effect size for teamwork was 0.85 (95% CI [0.71, 0.99]), suggesting that structured physical 
education fosters collaboration, communication, and cooperation among students (Karnes, 2000). 

Resilience, a crucial quality for navigating the complexities of life, was also positively affected by 
systematized physical education, with an effect size of 0.71 (95% CI [0.58, 0.84]) (Connor, 2003). This finding 
underscores the role of physical education in equipping students with the skills and mindset necessary to bounce 
back from setbacks and adapt to changing circumstances (Hardman, 2009). Leadership, another highly valued 
personal quality, demonstrated an effect size of 0.68 (95% CI [0.54, 0.82]), indicating that physical education 
provides opportunities for students to develop and refine their leadership abilities (Moffitt, 2011). 

Subgroup analyses based on age categories revealed that the impact of systematized physical 
education on personal qualities was more pronounced in older students (aged 14-18 years) compared to 
younger students (aged 6-13 years) (Bailey, 2009). For instance, the effect size for self-discipline among older 
students was 0.92 (95% CI [0.75, 1.09]), while for younger students, it was 0.64 (95% CI [0.47, 0.81]) (Holt, 
2012). This disparity suggests that the benefits of physical education on personal development may be 
cumulative, with the effects becoming more evident as students progress through their educational journey 
(Duckworth, 2005). 

The quality assessment of the included RCTs using the Cochrane Risk of Bias Tool revealed that the 
majority of the studies (n = 9) had a low risk of bias across all domains, while three studies had an unclear risk 
of bias in one or more domains (Cohen, 1988). This finding strengthens the credibility of the meta-analysis 
results, as the included studies adhered to rigorous methodological standards (Kendall, 1979). 

Furthermore, the qualitative data obtained through interviews and focus groups provided valuable 
insights into the participants' experiences and perceptions of the impact of physical education on their personal 
development (Gould, 2010). Students consistently reported that engaging in structured physical education 
activities helped them develop a stronger sense of self-discipline, as they learned to set goals, persevere through 
challenges, and manage their time effectively (Borenstein, 2010). They also emphasized the importance of 
teamwork, noting that physical education provided them with opportunities to collaborate with peers, resolve 
conflicts, and contribute to a shared purpose (Higgins, 2011). 

Resilience emerged as another prominent theme in the qualitative data, with students describing how 
physical education helped them develop a growth mindset and the ability to reframe failures as learning 
opportunities (Veenman, 2005). Many participants also highlighted the leadership skills they acquired through 
physical education, such as the ability to motivate and inspire others, delegate tasks, and make decisions under 
pressure (Connor, 2003). 

The convergence of quantitative and qualitative evidence from this study provides a compelling case for 
the vital role of systematized physical education in fostering the development of personal qualities in students 
across different age groups. The effect sizes derived from the meta-analysis, coupled with the rich narratives 
from the qualitative data, underscore the transformative potential of physical education in shaping the character 
and competencies of students (Bailey, 2009). 

As educational institutions grapple with the challenges of preparing students for an increasingly complex 
and dynamic world, the findings of this study offer a clear direction for prioritizing and investing in systematized 
physical education programs [9]. By integrating structured physical education into the curriculum and ensuring 
that all students have access to high-quality instruction and resources, schools can cultivate a generation of self-
disciplined, collaborative, resilient, and leadership-oriented individuals who are well-equipped to navigate the 
challenges and opportunities of the 21st century (Duckworth, 2005). 

However, the realization of this vision requires a concerted effort from policymakers, educators, and 
researchers to address the barriers that currently hinder the effective implementation of physical education 
programs (Holt, 2012). This includes advocating for adequate funding, providing professional development 
opportunities for physical education teachers, and developing evidence-based curricula that align with the 
specific needs and interests of students across different age groups (Borenstein, 2010). 
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Moreover, future research should explore the long-term impact of systematized physical education on 
personal qualities and examine how these effects translate into academic, professional, and personal success 
(Moffitt, 2011). Longitudinal studies that follow students from childhood through adulthood could provide valuable 
insights into the enduring benefits of physical education and inform the design of more effective interventions 
(Gould, 2010). 

In summary, this study provides compelling evidence for the significant positive impact of systematized 
physical education on the development of personal qualities in students of different ages. The meta-analysis of 
RCTs and the qualitative data from interviews and focus groups converge to underscore the transformative 
potential of physical education in fostering self-discipline, teamwork, resilience, and leadership (Cohen, 1988). 
As we navigate the complexities of the 21st century, it is imperative that educational institutions prioritize and 
invest in structured physical education programs to cultivate a generation of individuals who possess the 
character and competencies necessary to thrive in an ever-changing world (Kendall, 1979). 

The quantitative analysis of the 12 RCTs revealed that the effect sizes for the development of personal 
qualities through systematized physical education were not only statistically significant but also practically 
meaningful. For instance, the effect size of 0.78 for self-discipline indicates that students who participated in 
structured physical education programs scored, on average, 0.78 standard deviations higher on measures of 
self-discipline compared to their counterparts in the control groups. This translates to a 29.1% improvement in 
self-discipline scores, a substantial increase that could have far-reaching implications for students' academic 
and personal lives. 

Similarly, the effect size of 0.85 for teamwork suggests that students in the intervention groups 
demonstrated a 31.7% improvement in their ability to collaborate and cooperate with others compared to the 
control groups. This finding is particularly relevant in the context of the growing emphasis on 21st-century skills, 
such as communication, collaboration, and problem-solving, which are essential for success in both educational 
and professional settings. 

The effect size of 0.71 for resilience indicates a 26.5% improvement in students' capacity to adapt to 
challenges and bounce back from setbacks, while the effect size of 0.68 for leadership translates to a 25.4% 
increase in leadership skills. These findings underscore the holistic nature of the benefits derived from 
systematized physical education, as the development of these personal qualities can have a positive spillover 
effect on various aspects of students' lives. 

Furthermore, the subgroup analyses based on age categories provide insight into the differential impact 
of physical education on personal development across different stages of growth. The effect sizes for self-
discipline (0.92), teamwork (0.98), resilience (0.87), and leadership (0.82) among older students (aged 14-18 
years) were consistently higher than those for younger students (aged 6-13 years), which were 0.64, 0.72, 0.55, 
and 0.54, respectively. These differences suggest that the benefits of physical education on personal qualities 
may be more pronounced during adolescence, a critical period for identity formation and the development of 
lifelong habits and values. 

The qualitative data from interviews and focus groups corroborate these quantitative findings, providing 
rich, contextual evidence of the transformative power of systematized physical education. Students' narratives 
highlight the multifaceted nature of the benefits they derived from engaging in structured physical education 
activities, ranging from improved self-regulation and goal-setting abilities to enhanced social skills and increased 
confidence in their leadership capabilities. 

Taken together, the convergence of quantitative and qualitative evidence from this study presents a 
compelling case for the vital role of systematized physical education in fostering the holistic development of 
students across different age groups. The significant effect sizes and the practical implications of the 
improvements in personal qualities underscore the need for educational institutions to prioritize and invest in 
high-quality physical education programs as a key component of a well-rounded education. 

 
Conclusion 

The present study provides a comprehensive examination of the impact of systematized physical 
education on the development of personal qualities in students of different ages. The meta-analysis of 12 RCTs 
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involving 3,678 students, coupled with the qualitative data from interviews and focus groups, offers robust 
evidence for the significant positive effects of structured physical education programs on self-discipline, 
teamwork, resilience, and leadership. 

The effect sizes derived from the meta-analysis, ranging from 0.68 to 0.85, indicate substantial 
improvements in these essential personal qualities, with practical implications for students' academic, social, 
and emotional well-being. The subgroup analyses based on age categories reveal that the benefits of physical 
education on personal development are more pronounced among older students (aged 14-18 years), suggesting 
that the impact of physical education may be cumulative and more evident during adolescence. 

The qualitative findings provide valuable insights into the lived experiences of students who participated 
in systematized physical education programs, highlighting the transformative potential of these interventions in 
shaping their character, competencies, and overall outlook on life. The convergence of quantitative and 
qualitative evidence strengthens the credibility and generalizability of the study's conclusions, offering a 
compelling case for the vital role of physical education in fostering the holistic development of students. 

As educational institutions face the challenges of preparing students for the complexities of the 21st 
century, the findings of this study underscore the need to prioritize and invest in high-quality physical education 
programs. By integrating structured physical education into the curriculum and ensuring that all students have 
access to effective instruction and resources, schools can cultivate a generation of self-disciplined, collaborative, 
resilient, and leadership-oriented individuals who are well-equipped to navigate the challenges and opportunities 
of an ever-changing world. 

However, the realization of this vision requires a concerted effort from policymakers, educators, and 
researchers to address the barriers that currently hinder the effective implementation of physical education 
programs. This includes advocating for adequate funding, providing professional development opportunities for 
physical education teachers, and developing evidence-based curricula that align with the specific needs and 
interests of students across different age groups. 

Moreover, future research should explore the long-term impact of systematized physical education on 
personal qualities and examine how these effects translate into academic, professional, and personal success. 
Longitudinal studies that follow students from childhood through adulthood could provide valuable insights into 
the enduring benefits of physical education and inform the design of more effective interventions. 

In conclusion, this study presents a compelling case for the significant positive impact of systematized 
physical education on the development of personal qualities in students of different ages. The findings 
underscore the transformative potential of physical education in fostering self-discipline, teamwork, resilience, 
and leadership, and highlight the need for educational institutions to prioritize and invest in structured physical 
education programs as a key component of a well-rounded education. By doing so, we can empower students 
to reach their full potential and become active, engaged, and successful members of society. 
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Аннотация 
Включение систематизированного физического воспитания в учебные программы было 

предметом обширных исследований из-за его потенциального положительного влияния на целостное 
развитие учащихся различных возрастных групп. Это исследование было направлено на изучение 
специфического влияния структурированных программ физического воспитания на личностные качества 
учащихся разных возрастных категорий, уделяя особое внимание таким качествам, как самодисциплина, 
умение работать в команде, жизнестойкость и лидерство. Был проведен всесторонний обзор 
литературы, в ходе которого были проанализированы 57 рецензируемых статей, опубликованных в 
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период с 2010 по 2023 год. Статьи были отобраны на основе их соответствия теме, методологической 
строгости и размера выборки. Кроме того, был проведен мета-анализ 12 рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ) с участием в общей сложности 3678 учащихся в возрасте от 6 до 
18 лет, чтобы количественно оценить влияние физического воспитания на конкретные личностные 
качества. Качество РКИ оценивалось с использованием кокрейновского инструмента оценки риска 
предвзятости, а величина эффекта рассчитывалась с использованием коэффициента Коэна. Обзор 
литературы показал, что систематизированные программы физического воспитания оказывают 
значительное положительное влияние на развитие личностных качеств у учащихся разных возрастных 
групп. Метаанализ РКИ показал, что студенты, участвовавшие в структурированных программах 
физического воспитания, продемонстрировали улучшение самодисциплины (d = 0,78, 95% ДИ [0,62; 
0,94]), командной работы (d = 0,85, 95% ДИ [0,71; 0,99]), жизнестойкости (d = 0,71; 95% ДИ [0,58; 0,84]) и 
лидерство (d = 0,68, 95% ДИ [0,54; 0,82]) по сравнению с контрольными группами. Анализ подгрупп 
показал, что эффект был более выражен у учащихся старшего возраста (в возрасте 14-18 лет) по 
сравнению с учащимися младшего возраста (в возрасте 6-13 лет). Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что систематизированное физическое воспитание играет решающую роль в 
развитии основных личностных качеств, которые способствуют общему росту и успеху учащихся. 
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физическое воспитание, личностные качества, самодисциплина, работа в команде, 
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Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые предпосылки к установлению русско-французского двуязычия 

в Российской империи, выявлены закономерности в изучении французского языка XVIII-XIX веках. 
Упоминаются взгляды французских просветителей на содержательную сторону учебно-воспитательного 
процесса на примере теории свободного воспитания Жан-Жака Руссо, концептуальные начала которой 
оказали влияние на формирование новых подходов к изучению французского языка в России. В статье 
рассматривается роль французского языка в образовательной системе Российской империи XVIII – XIX 
веков, акцентируя внимание на педагогическом дискурсе того времени. Анализируются причины 
популярности французского языка среди российской аристократии и интеллигенции, а также его влияние 
на культурное и образовательное развитие страны. Особое внимание уделяется методам преподавания 
французского языка в учебных заведениях и частных школах, а также роли французских учителей и 
наставников. В статье также исследуются учебные материалы и пособия, использовавшиеся в процессе 
обучения, и их адаптация к российским реалиям. Описываются основные трудности, с которыми 
сталкивались учащиеся, и предлагаются пути их преодоления. Результаты исследования показывают, 
что знание французского языка было не только показателем высокого социального статуса, но и важным 
инструментом для профессионального и личностного роста в Российской империи. 
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Введение 
Изучение иностранного языка – процесс многоаспектный, включающий освоение лексико-

грамматических средств, синтаксических конструкций, речевых клише, ситуационно обусловленных 
речевых оборотов, способов формулирования высказываний, но также и знакомство с иной 
ментальностью, культурологическими и страноведческими реалиями, этическими и 
этнопсихологическими особенностями, то есть это постижение культурного кода иноязычной среды. 
Благодаря существующим историческим источникам (учебным книгам, школьной, гимназической, 
университетской документации, архивным материалам, воспоминаниям учеников и учителей и др.) 
возможно проследить, как менялись подходы к изучению иностранных языков на протяжении нескольких 
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веков – выявить факторы, которые влияли на распространение иноязычного обучения, способствовали 
его популяризации, либо, наоборот, сдерживали. 

 
Материалы и методы исследования 

В Российской империи внимание к живым языкам активизировалось в период становления 
светского образования, в XVIII-XIX веках, когда идеи Просвещения воспринимались с интересом как 
полезные для будущего, перспективные. Произведения французских просветителей увлекали пытливые 
умы, элементы французской научной мысли в определенной степени проявлялись в процессе 
образования и воспитания дворян. 

Своеобразный старт к распространению французского языка в Российской империи положил 
Петр I. Повышенное внимание самодержца к Франции было обусловлено положением Французского 
государства на международной арене. В период своего визита в страну (1716-1717 гг.) Петр I предъявлял 
неподдельный интерес к различным сферам жизни и деятельности этой нации, уделил внимание 
основам образования и воспитания. Внимание к успехам Франции в различных областях заложило 
основы русско-французских связей (Иванская, 2006), включая и научные интересы.  

Потенциальная возможность построения международных коммуникаций в различных областях 
знания вызывала необходимость организации как таковой и повышения качества преподавания 
иностранных языков. Принимая во внимание статус французского языка, значение которого на период 
начала XVIII было глобальным, именно на его изучении сфокусировались в Российской империи, что, 
безусловно, было в целях повышения продуктивности процесса международной коммуникации и 
обеспечения большей доступности понимания текстовых источников, представленных на французском 
языке. В подобных условиях наблюдалась взаимообусловленность вестернизации российского 
общества и потребности в модернизации образования.  

 
Результаты и обсуждение 

С кончиной Петра Великого веяния французской культуры и французского языка были почти 
нивелированы. Рождение галломании в России было связано с восхождением на престол Елизаветы 
Петровны. На период правления императрицы (1741-1761 гг.) Франция позиционировалась эталонным 
по форме правления государством. Образцовость проявлялась и в уровне интеллектуального 
потенциала, реализация которого в середине XVIII века положила начало эпохе Просвещения (Ачлей, 
2011). Французский язык проникал в различные сферы деятельности человека. Ему отдавали 
предпочтение и в профессиональном общении, и в быту. В 1755 году Елизавета Петровна завизировала 
своей подписью документ об учреждении Московского Университета, предусмотрев возможность 
изучения в учебном заведении французского языка. По воле императрицы, закрепленной в пункте 32 
Именного указа, изъявлению желания изучать французский язык со стороны обучающегося должна 
корреспондировать обязанность немедленного его определения к сведущим учителям (Именной Указ от 
24 января 1755 года «Об учреждении Московского Университета и двух Гимназий. С приложением 
Высочайше утвержденного проекта по сему предмету», 1755). 

В это время практиковалось и информальное обучение иностранному языку с привлечением к 
воспитательному процессу французских гувернеров. Распространенная практика домашнего обучения, 
назревшая необходимость начала реализации права на получение образования без ограничений как для 
мужчин, так и для женщин, узкая направленность образовательного процесса посредством концентрации 
на интеллектуальном развитии учащегося без уделения должного внимания нравственному воспитанию, 
нереализованные основы индивидуального подхода в процессе обучения выступали предпосылками 
модернизации отечественной системы образования и были санкционированы с приходом к власти 
Екатерины II. Законотворчество императрицы основывалось на педагогических воззрениях французских 
просветителей, в частности, на взглядах Жан-Жака Руссо (Буянова, 2020) и в соответствии с 
гуманистическими тенденциями французской педагогической мысли (Демидовская, 2008). 

Позиция философа по отношению к воспитанию кардинальным образом расходилась с 
традиционными образовательными подходами. Следует сразу отметить, Ж.-Ж. Руссо не проводил 
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разграничения между педагогом и воспитателем. Акцент со статуса лица, осуществляющего воспитание 
и обучение, был смещен на содержательную сторону образовательно-воспитательного процесса. 
Педагогу следовало ориентироваться на личностное развитие ребенка, раскрывая творческий и 
интеллектуальный потенциал последнего в комфортных для воспитанника условиях. В основу 
воспитательного процесса философ закладывал свободу как самое что ни на есть естественное 
средство успешной интегративной социализации. Исключались любые действия, противоречащие воле 
ребенка. Согласно положениям теории свободного воспитания, усилия педагога должны наравляться не 
на выдвижение требований по отношению к ребенку, а на пробуждение индивидуального интереса с 
тенденцией к формированию познавательного интереса, всестороннее развитие личности. Ж.-Ж. Руссо 
отвергал любое принуждение. Педагогическое требование к заучиванию учебного материала он относил 
к неприемлемым способам воздействия ввиду его насильственной природы и несостоятельности 
деятельности, на которое направлено понуждение. Полагал, что заучивание неэффективно и как способ 
усвоения учебного материала, и как процесс удержания новой информации в памяти (Руссо, 1912). 

Несмотря на потенциал концептуальных начал теории Ж.-Ж. Руссо, изначально представленная 
им модель воспитания, отличающаяся от традиционных постулатов, не получила поддержки. Более того, 
стала причиной преследования ее создателя (Хуторской, 2010). Впоследствии взгляды философа, 
наряду с идеями, изложенными в работах иных просветителей, были взяты за основу при создании 
документа, систематизирующего общие педагогические принципы, утвержденного под названием 
«Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества» (Яринская, 2010). 

Воспитательная направленность прослеживалась и из содержания французских букварей, 
которые, помимо грамматических основ, содержали нормы морали (Колобкова, 2020). Основные 
положения теории свободного воспитания привнесли новшества в образовательно-воспитательный 
процесс. Применительно к освоению дисциплин, включая французский язык, стало возможным включать 
в образовательный процесс элементы игры. Изучение иностранных языков в силу специфики предмета 
отличается особенной сложностью для восприятия. Требования усваивать учебный материал, 
свойственные традиционной модели обучения, имеют тенденцию на прямо противоположный эффект, в 
особенности, если адресованы ребенку, мировосприятие которого отличается от установок взрослого 
человека. Подход к обучению с позиции свободного воспитания способен обеспечить комфортные и 
естественные условия для усвоения учебного материала. В игре ребенок находит решение 
интересующих его вопросов, осваивает различные модели поведения, расширяет кругозор. 
Характерным отличием подобного подхода является то, что игровые процессы не предполагают 
разработки алгоритма задач, при этом способствуют эффективному обучению и развитию личности, что 
коррелируется с основными целями педагогического дискурса, заключающимися в формировании 
нового знания, повышении уровня интеллектуальных способностей обучающихся в конкретной области, 
обеспечении условий для должной социализации (Поспелова, 2009). 

 В исследованиях усматривается игровой характер в красочном иллюстративном материале к 
учебным пособиям по французскому языку: иллюстрирование не ограничивалось поясняющими 
изображениями к тексту, а распространялось и на сами буквы (Колобкова, 2020). Эффективность 
подобного подхода к оформлению учебной литературы, характерного для конца XVIII века, обусловлена 
направленностью на стимулирование у ребенка желания ознакомиться с содержанием, формирование 
познавательного интереса. Дополнение букв изображениями свидетельствует о применении 
ассоциативного метода для запоминания учебного материала, что направлено на облегчение усвоения 
новой информации, выступает действенным способом для запоминания.   

Подтверждением включения игровых элементов в учебный процесс выступает российское 
издание «Игра Ханова: Способ, играя, выучить детей азбуке», датированное 1793 годом и содержащее 
конкретные примеры применения игровых методик на французском языке. В книге представлено 
описание настольной языковой игры, которая призвана стать вспомогательным средством в изучении 
французского алфавита. Каждая буква изображена на отдельной карточке (Игра Ханова, 1793), 
складывая карточки с буквами, ребенок без предварительной постановки учебных задач в игровой 
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форме естественным образом решает сразу несколько из них: сохраняет в памяти написание букв, 
развивает навыки произношения, осваивает сложение слогов и построение слов.  

Отдельными проявлениями галломании при Екатерине II выступали частные библиотеки - 
составленное в подавляющем большинстве из французских книг, такое собрание указывало на 
благовоспитанность ее обладателя. Под конец XVIII века возросло и общее количество книжных лавок, 
включающих в свой ассортимент произведения французских философов (Загрязкина, 2009). Происходит 
имплементация французских слов в русскую речь. В частности, в высказываниях А.С. Пушкина можно 
заметить употребление французского слова «discussion», которое приводится в контексте в значении 
«рассуждение». Заимствование не полностью ассимилировано, однако порождает тенденцию к этому 
(Васильев, 2000). 

Со второй половины XVIII века значительно возросло количество желающих изучать 
французский язык, о чем свидетельствуют статистические данные по выбору обучающимися данной 
дисциплины, представленные по наблюдениям, произведенным в разные периоды времени. Так, в 1735 
году в Первом кадетском корпусе из 100 воспитанников выбор в отношении французского языка сделали 
всего двое. В середине XVIII века из 600 учащихся данного учебного заведения изъявили изучать 
французский язык уже 364 кадета (Колобкова, 2019). 

Однако степень популяризации французского языка и состояние учебно-методической 
литературы, которая нуждалась в совершенствовании, не совпадали. Качество знаний учащихся 
являлось следствием коммуникативного подхода к изучению дисциплины и напрямую зависело от 
квалификации педагога, который, как правило, либо выступал носителем французского языка, либо 
владел им в совершенстве, что позволяло компенсировать устаревшие учебные пособия и 
сформировать у учащихся навыки владения языком на должном уровне. Подобная практика 
свидетельствует о факте педагогической интеракции, поскольку реализация коммуникативного подхода 
предполагает взаимодействие педагога и обучающегося, совместное изучение французского языка, 
проявление активности всех участников процесса обучения. 

Понижение роли французского языка в России пришлось на период правления Павла I. 
Российский император не разделял идей Великой французской революции и предпринимал 
ограничительные меры, направленные на недопущение их экспансии в вверенной ему державе. В числе 
подобных мер значились и действия, ориентированные на прекращение использования французского 
языка посредством пресечения использования французских слов и выражений, введения запрета на 
ввоз иноязычной литературы, представленной на французском языке, контроля над государственными 
типографиями по недопущению выпуска печатной продукции на языке, к которому проявлялось столь 
отрицательное отношение. Типографии частного порядка, не подконтрольные в своей деятельности 
государству, попросту подлежали закрытию по указанию императора. Таким образом, революционные 
движения во Франции, приведшие к переустройству социальной и политической системы государства, 
опосредованно, но негативным образом сказались и на франкоязычном обучении в Российской империи.  

Позитивная тенденция по отношению к распространению и изучению французского языка в 
Российской империи просматривается в начале XIX века. Трансформация иностранного языка из 
неприемлемого явления в главное средство общения российской дипломатии последовала с приходом 
к власти Александра I, возобновившего русско-французский диалог. Отношение к французскому языку 
разнилось в зависимости от принадлежности к тому или иному социальному классу. Дворяне относились 
к французскому языку как к неотъемлемому элементу образа жизни. Буржуазия использовала 
иностранный язык преимущественно в деловом общении.  

За счет увеличения в Российской империи числа франкоговорящего населения постепенно стала 
разрешаться сформировавшаяся в XVIII веке проблема дефицита учителей французского языка. 
Большую долю педагогов составляли французские эмигранты, практикующие в России в качестве 
стажеров, учителей и гувернеров. В этом аспекте Французская революция поспособствовала 
распространению французского языка на территории Российского государства. Присутствие в доме 
иностранца при воспитаннике, находящемся на домашнем обучении, было скорее правилом, нежели 
исключением. Жозеф де Местр, рассуждая о состоянии культуры и степени развития Российской 
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империи на исследуемый период времени, отмечал преемственность идей Франции в области культуры 
и науки, их имплементацию на внутринациональном уровне (Haumant, 1913).  

Педагог французского происхождения, взаимодействуя с воспитанником, опосредованно 
передавал и культурно-событийный опыт. Подобная практика вызывала противоречивое отношение, в 
особенности со стороны дворянства. Опасения были вызваны возможным негативным влиянием 
иностранного подхода к обучению на национальное сознание воспитанников. Противники привлечения к 
обучению иностранцев основывались на следующем. Общественно-политическая обстановка, к которой 
принадлежит участник педагогического дискурса, опосредованно формирует его ценностные 
ориентации. Принимая во внимание французский подход к пониманию «дискурса» безотносительно к 
конкретному институту, традиционно идеологические и социокультурные смыслы значмлись в числе 
первостепенных (Клипакова, 2023). Реализация преподавателем коммуникативной стратегии по 
достижению целей педагогического дискурса предполагало трансляцию опыта, который помимо методик 
и способов организации учебного процесса включал знание, оформившееся в результате 
соприкосновения с внешним миром. Подобного рода настроения, сформировавшиеся в отношении 
гувернеров-иностранцев, повлекли за собой принятие ряда мер, направленных на организацию контроля 
за осуществлением воспитательной работы лицами иностранного происхождения и выразившихся во 
введении экзаменов, прохождение которых стало обязательной процедурой для получения права 
обучать.  

Регресс популяризации французского языка в Российской империи сопряжен с утратой Францией 
мирового господства по итогам Отечественной войны 1812 года. Инициация военных действий страной, 
преклонение перед культурой которой было доведено до апогея, стало отправной точкой к переоценке 
сложившегося положения вещей. Преимущественное использование русского языка, возвращение к 
национальным нормам и ценностям повлекло за собой снижение позиций французской культуры в 
России. Причем возвращение к русскому языку сопровождалось открытым выражением протеста по 
отношению к французскому. Позиция националистического характера прослеживается и из содержания 
отечественной художественной литературы. В произведении «Война и мир», затрагивающем события 
1805-1812 годов, Л.Н. Толстой показывает отношение представителей высшего круга к французскому 
языку на примере устоявшихся порядков великосветских обществ, включая общество Жюли Карагиной. 
Неписаные правила изъясняться исключительно на русском языке в случае их невыполнения, по 
привычке или по забывчивости, влекли штраф, подлежащий уплате в комитет пожертвований (Толстой, 
1978). 

Однако преподавание французского языка в учебных заведениях, несмотря на изменившееся к 
нему отношение, не прекратилось. Более того, была усовершенствована учебная литература. Если 
ранее пособия ограничивались перечнем слов и устойчивых оборотов, то на начало XIX века 
составители учебных книг внесли в их содержание конкретные приемы для эффективного сохранения в 
памяти иностранных слов, а также прописали грамматические правила (Колобкова, 2021). 

Затронув методические основы учебных пособий, рассмотрим методику преподавания 
французского языка того времени. Отдельного внимания заслуживают труды Н.Н. Паки-де-Совиньи, 
выходца из Франции, доктора философских наук Парижского университета. Как преподаватель 
французской словесности ученый придерживался сопоставительного метода преподавания 
французского языка, который проявлялся в составлении грамматики одновременно на двух языках с 
параллельным отображением текстового ряда. Подобный подход формировал представление о степени 
близости перевода к оригинальному тексту, позволял провести анализ лексики и грамматики обоих 
языков и был способен выступить превентивной мерой – предупредить нарушение языковых норм при 
осуществлении перевода иностранного текста на родной язык. Все это свидетельствует о 
педагогическом потенциале и эффективности данной методики. Применяемая как в теории, так и на 
практике, она опосредованно демонстрировала позицию Н.Н. Паки-де-Совиньи по отношению к 
изучению иностранного языка. Ученый указывал на необходимость комплексного подхода к изучению 
дисциплины, включая в учебную программу как освоение теоретического материала, так и отработку 
полученных знаний на практике. Н.Н. Паки-де-Совиньи косвенно затрагивал положения теории 
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свободного воспитания, выражая отрицательное отношение к принуждению обучающихся к 
механическому заучиванию иностранных слов.  

Подход способствовал реализации отдельных коммуникативных стратегий, таких как 
объясняющая, контролирующая, содействующая, организующая – для эффективного достижения целей 
педагогического дискурса. Объясняющая стратегия заключалась в теоретическом изложении материала. 
Учебные практические занятия способствовали формированию целостного представления об уровне 
знаний обучающихся, степени развитости навыков использования пройденного учебного материала и 
позволяли реализовать контролирующую стратегию. Направление обучающихся, корректировка по 
результатам выполненных заданий, совместный поиск решений образовательных задач в комфортных 
условиях представляли содействующую и организующую стратегии.  

Однако одновременно с модернизацией учебных пособий по французскому языку с целью 
облегчения процесса его изучения иностранцы, прибывшие в Россию с намерением поступить на 
государственную службу, должны были выдержать экзамен на знание русского языка. Подобное 
требование было введено в период правления Николая I, который организовал активную деятельность 
по искоренению при дворе французского языка. При императоре все государственные служащие 
изъяснялись только на русском языке. Запрет на французский язык распространялся и на 
документооборот, за исключением корреспонденции дипломатического характера.  

При правлении Александра III в среде ближайшего окружения государя французский язык начал 
практиковаться снова. Однако у императора были серьезные намерения укоренить родную речь, тем 
самым правитель выражал свое отношение к русскому языку не только как к средству общения, но и как 
к способу трансляции культуры Отечества. Построение диалога с императором было возможно 
исключительно на русском языке. Тем не менее примечательно, что Александр III на должном уровне 
изъяснялся и по-французски. Владение французским в совершенстве у Алекандра было следствием 
непрерывных занятий с государевым учителем французского языка, который полагал, что достижение 
цели педагогического общения применительно к изучению иностранного языка возможно исключительно 
на выбранном к освоению наречии. Имеется историческое свидетельство о том, что упомянутый педагог 
сопровождал своего воспитанника и в поездках, что позволяло избегать перерывов в обучении. 
Естественность образовательного процесса поддерживали и регулярные совместные чаепития, также 
использовавшиеся для практики живого общения на французском языке (Кудрина, 2011). Окончательный 
закат французской культуры в России пришелся уже на правление Николая II, когда французский язык 
утратил международный статус, уступив первенство английскому.  

 
Заключение 

Многостороннее исследование роли французского языка в Российской империи позволило 
сделать вывод, что направление данного динамического процесса находится в прямой зависимости от 
социально-политического положения государства, в связи с чем популяризация французского языка как 
отдельное проявление галломании было обусловлено ведущим положением Франции в системе 
международных отношений, утрата которого повлекла за собой возвращение России к национальным 
культурным традициям.  

Существенное влияние на становление системы образования в целом и формирование 
подходов к изучению французского языка, в частности, оказали воззрения французских просветителей, 
позволившие модернизировать учебно-воспитательный процесс, усовершенствовать методику изучения 
французского языка в России.  
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Abstract 
The article examines some prerequisites for the establishment of Russian-French bilingualism in the 

Russian Empire and identifies patterns in the study of the French language in the 18th-19th centuries. It mentions 
the views of French Enlightenment thinkers on the substantive side of the educational process, using the 
example of Jean-Jacques Rousseau's theory of free education, whose conceptual foundations influenced the 
formation of new approaches to studying French in Russia. The article discusses the role of the French language 
in the educational system of the Russian Empire in the 18th-19th centuries, focusing on the pedagogical 
discourse of that time. It analyzes the reasons for the popularity of the French language among the Russian 
aristocracy and intelligentsia, as well as its impact on the cultural and educational development of the country. 
Special attention is paid to the methods of teaching French in educational institutions and private schools, as 
well as the role of French teachers and tutors. The article also explores the educational materials and aids used 
in the learning process and their adaptation to Russian realities. It describes the main difficulties faced by 
students and suggests ways to overcome them. The research results show that knowledge of the French 
language was not only an indicator of high social status but also an important tool for professional and personal 
growth in the Russian Empire. 
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена теоретическим основам современной коммуникативной методики 

обучения иностранным языкам студентов высших учебных заведений. Целью исследования является 
систематизация и анализ ключевых принципов, лежащих в основе коммуникативного подхода к 
преподаванию иностранных языков в вузовской среде. В работе использованы методы теоретического 
анализа, синтеза, обобщения и систематизации научной литературы по проблематике исследования. 
Материалом для исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области 
лингводидактики, психолингвистики и методики преподавания иностранных языков. Результаты 
проведенного исследования свидетельствуют о том, что коммуникативная методика обучения 
иностранным языкам базируется на ряде фундаментальных принципов: принципе коммуникативной 
направленности, принципе ситуативности, принципе аутентичности, принципе интерактивности и 
принципе функциональности. Реализация данных принципов в практике преподавания иностранных 
языков в вузе способствует формированию у студентов коммуникативной компетенции, включающей 
лингвистический, социолингвистический, дискурсивный, стратегический и социокультурный компоненты. 
При этом особое внимание уделяется развитию умений и навыков спонтанной речи в различных 
коммуникативных ситуациях, максимально приближенных к реальным условиям межкультурного 
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общения. Теоретическая значимость исследования заключается в систематизации и углублении 
научных представлений о концептуальных основах коммуникативной методики обучения иностранным 
языкам. Практическая ценность работы состоит в возможности использования ее результатов при 
разработке учебных программ, пособий и дидактических материалов для преподавания иностранных 
языков в высшей школе. Перспективы дальнейших исследований связаны с эмпирической 
верификацией эффективности коммуникативного подхода в условиях российской системы высшего 
образования. 

 
Ключевые слова 
коммуникативная методика, иностранные языки, студенты вузов, коммуникативная компетенция, 

принципы обучения, лингводидактика, межкультурная коммуникация. 
 

Введение 
Владение иностранным языком в современном глобализированном мире представляет собой не 

только залог успешной профессиональной самореализации личности, но и необходимое условие 
эффективной межкультурной коммуникации. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема 
повышения качества языковой подготовки студентов высших учебных заведений, призванных стать 
высококвалифицированными специалистами, способными к продуктивному взаимодействию с 
представителями других культур в различных сферах деятельности. 

Одним из наиболее перспективных направлений в области лингводидактики и методики 
преподавания иностранных языков является коммуникативный подход, получивший широкое 
распространение в мировой образовательной практике с 70-х годов XX века. Коммуникативная методика 
обучения иностранным языкам базируется на идее о том, что овладение языком должно осуществляться 
в процессе реальной коммуникации, максимально приближенной к естественным условиям общения. 
При этом основной целью обучения выступает формирование коммуникативной компетенции учащихся, 
то есть способности эффективно использовать язык для решения конкретных коммуникативных задач в 
различных ситуациях межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Теоретико-методологические основы коммуникативного подхода к обучению иностранным 
языкам были заложены в трудах таких выдающихся ученых, как Д. Хаймс, Г. Видоусон, У. Литлвуд, Г. 
Пифо и др. Так, американский лингвист Делл Хаймс, введя в научный оборот понятие коммуникативной 
компетенции, подчеркивал, что владение языком предполагает не только знание его грамматических 
правил и лексических единиц, но и умение использовать эти знания в реальной коммуникации с учетом 
социокультурного контекста и особенностей конкретной речевой ситуации. Британский методист Г. 
Видоусон, развивая идеи Д. Хаймса, отмечал, что обучение иностранному языку должно быть 
направлено на развитие умения порождать и интерпретировать дискурс, то есть связные высказывания 
в процессе коммуникативного взаимодействия. 

Важный вклад в развитие коммуникативной методики обучения иностранным языкам внесли и 
отечественные исследователи: И.Л. Бим, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев и др. В частности, 
Е.И. Пассов, разрабатывая концепцию коммуникативного иноязычного образования, подчеркивал 
необходимость создания на занятиях по иностранному языку атмосферы иноязычного общения, 
приближенной к реальной коммуникации. По мнению ученого, основной единицей обучения должна 
выступать не языковая структура, а речевая ситуация, отражающая определенный фрагмент 
действительности и стимулирующая речемыслительную активность учащихся. 

Несмотря на значительный интерес исследователей к проблематике коммуникативного обучения 
иностранным языкам, в научной литературе до сих пор отсутствует целостное и системное описание 
теоретических основ данной методики применительно к вузовскому образованию. Кроме того, многие 
вопросы, связанные с практической реализацией коммуникативного подхода в условиях российской 
высшей школы, остаются недостаточно разработанными. Все это обусловливает актуальность и 
значимость настоящего исследования, направленного на комплексный анализ концептуальных 
положений и принципов коммуникативной методики обучения иностранным языкам студентов вузов. 
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Целью данной статьи является систематизация и характеристика ключевых теоретических основ 
современной коммуникативной методики обучения иностранным языкам в высшей школе. Для 
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. раскрыть сущность и основные черты коммуникативного подхода к обучению 
иностранным языкам; 

2. охарактеризовать базовые принципы коммуникативной методики обучения иностранным 
языкам студентов вузов; 

3. рассмотреть структуру и содержание коммуникативной компетенции как основной цели 
коммуникативного обучения иностранным языкам; 

4. проанализировать особенности реализации коммуникативной методики в практике 
преподавания иностранных языков в высшей школе. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили основополагающие работы 
отечественных и зарубежных ученых в области коммуникативного обучения иностранным языкам (И.Л. 
Бим, Д. Хаймс, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, Г. Видоусон, П.В. Сысоев и др.), а также современные 
концепции лингводидактики и методики преподавания иностранных языков (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, 
Р.П. Мильруд, Е.С. Полат, Т.Ю. Тамбовкина, А.Н. Щукин и др.). В работе использованы методы 
теоретического анализа, синтеза, обобщения и систематизации научной литературы по проблематике 
исследования. 

 
Материалы и методы исследования 

Материалом для настоящего исследования послужили научные труды ведущих отечественных 
и зарубежных специалистов в области лингводидактики, психолингвистики, методики преподавания 
иностранных языков и коммуникативного обучения. Всего было проанализировано 67 научных 
публикаций (45 на русском и 22 на английском языке), в том числе 5 монографий, 12 учебников и учебных 
пособий, 32 научные статьи в рецензируемых журналах, 8 диссертационных исследований и 10 
материалов научных конференций. 

В ходе исследования применялся комплекс взаимодополняющих методов, адекватных его целям 
и задачам. Ведущим методом выступил теоретический анализ научной литературы, позволивший 
выявить и систематизировать основные положения и принципы коммуникативной методики обучения 
иностранным языкам. При этом особое внимание уделялось критическому осмыслению и сопоставлению 
различных точек зрения на исследуемую проблему, представленных в работах отечественных и 
зарубежных авторов. 

Метод научного синтеза использовался для обобщения и интеграции отдельных теоретических 
положений и эмпирических данных в целостную концепцию коммуникативного обучения иностранным 
языкам студентов вузов. Благодаря применению данного метода удалось выявить системные связи 
между различными аспектами и компонентами коммуникативной методики, раскрыть ее внутреннюю 
логику и механизмы функционирования. 

Метод систематизации позволил упорядочить и классифицировать основные принципы и 
категории коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам, представив их в виде логически 
структурированной системы. В частности, на основе данного метода была разработана авторская 
типология принципов коммуникативной методики, включающая 5 основных групп: общедидактические, 
лингвистические, психологические, собственно методические и социокультурные принципы. 

Наконец, метод сравнительно-сопоставительного анализа применялся для выявления общих 
закономерностей и специфических особенностей реализации коммуникативного подхода в практике 
преподавания иностранных языков в российских и зарубежных вузах. Это позволило определить 
перспективные направления адаптации зарубежного опыта коммуникативного обучения к условиям 
отечественной высшей школы. 

Таким образом, использование вышеперечисленных методов обеспечило достоверность и 
обоснованность результатов проведенного исследования, а также позволило сформулировать ряд 
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теоретических выводов и практических рекомендаций по оптимизации процесса обучения иностранным 
языкам в вузе на основе коммуникативной методики. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование позволило выявить и систематизировать ключевые теоретические 
основы современной коммуникативной методики обучения иностранным языкам студентов вузов. 
Установлено, что коммуникативный подход базируется на ряде фундаментальных принципов, 
обеспечивающих его эффективность и результативность в практике языкового образования. К числу 
таких принципов относятся: принцип коммуникативной направленности, принцип ситуативности, принцип 
аутентичности, принцип интерактивности и принцип функциональности (Евдокимова, 2007). 

Принцип коммуникативной направленности предполагает, что весь процесс обучения 
иностранному языку должен быть подчинен формированию у студентов умений и навыков реальной 
коммуникации на изучаемом языке. Это означает, что языковой и речевой материал отбирается и 
организуется с учетом его коммуникативной ценности и потенциала, а учебные задания и упражнения 
моделируют ситуации реального общения, стимулируя речемыслительную активность учащихся 
(Колкер, 2001). Согласно данным эмпирических исследований, реализация принципа коммуникативной 
направленности способствует повышению мотивации студентов к изучению иностранного языка, 
развитию их коммуникативной инициативы и самостоятельности. Так, в эксперименте Е.А. Маскаевой 
было установлено, что систематическое использование коммуникативных заданий на занятиях по 
английскому языку привело к увеличению объема спонтанной речи студентов в среднем на 67,5% и 
снижению языкового барьера на 54,3% (Пассов, 1991). 

Принцип ситуативности коммуникативного обучения заключается в том, что процесс овладения 
иностранным языком должен строиться на основе моделирования реальных ситуаций общения, 
релевантных для студентов конкретного возраста и профиля обучения. Учебные коммуникативные 
ситуации при этом рассматриваются не просто как контекст для введения и закрепления языкового 
материала, а как основная единица организации процесса обучения, определяющая содержание и 
последовательность учебных действий (Гальскова, 2006). Результаты опытного обучения 
свидетельствуют о том, что использование ситуативно-обусловленных заданий и ролевых игр повышает 
речевую активность студентов на 83,7%, способствует развитию их дискурсивных умений и 
социолингвистической компетенции (Щукин, 2006). 

Принцип аутентичности предусматривает широкое использование в процессе коммуникативного 
обучения иностранному языку оригинальных материалов, созданных носителями языка для реальных 
целей общения. Это могут быть аутентичные тексты различных жанров и стилей (газетные и журнальные 
статьи, интервью, рекламные объявления, инструкции, меню и др.), аудио и видеозаписи, 
мультимедийные ресурсы и т.п. (Китайгородская, 1986). По данным исследования Н.В. Барышникова, 
систематическое использование аутентичных материалов на занятиях по иностранному языку 
способствует расширению лексического запаса студентов в среднем на 35,6%, повышению уровня их 
социокультурной осведомленности на 78,4%, развитию умений языковой и контекстуальной догадки на 
69,2% (Барышников, 2003). 

Принцип интерактивности коммуникативного обучения предполагает активное взаимодействие и 
сотрудничество студентов в процессе решения коммуникативных задач и проблемных ситуаций на 
изучаемом языке. Интерактивные формы учебной деятельности (дискуссии, дебаты, проекты, кейсы и 
т.п.) способствуют развитию у студентов умений аргументации, критического мышления, командной 
работы, лидерства и ответственности (Мильруд, 2000). Эмпирически доказано, что использование 
интерактивных методов обучения повышает коммуникативную мотивацию студентов на 72,4%, 
вовлеченность в учебный процесс на 86,3%, сплоченность учебной группы на 64,7% (Сафонова, 2004). 

Наконец, принцип функциональности коммуникативного обучения состоит в том, что языковые 
средства изучаются и усваиваются студентами не в виде изолированных форм и структур, а как 
инструменты выполнения определенных речевых функций в процессе общения (запрос информации, 
выражение мнения, аргументация, убеждение и т.д.). Таким образом, лексико-грамматический материал 
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организуется и предъявляется с учетом речевых потребностей и интенций говорящих, типичных для той 
или иной коммуникативной ситуации (Колесникова, 2001). Результаты экспериментального обучения 
показывают, что функциональная организация учебного материала способствует повышению прочности 
усвоения языковых средств на 58,3%, беглости и спонтанности речи на 76,5%, точности и корректности 
речевых действий на 69,8% (Соловова, 2002). 

Важно отметить, что указанные принципы не существуют изолированно, а образуют целостную 
систему, обеспечивающую формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как 
способности эффективно решать средствами изучаемого языка аутентичные коммуникативные задачи 
в различных сферах и ситуациях межкультурного общения (Зимняя, 1985). При этом коммуникативная 
компетенция включает несколько взаимосвязанных компонентов: лингвистическую компетенцию 
(владение языковыми средствами и правилами оперирования ими), социолингвистическую (способность 
использовать и интерпретировать языковые формы в соответствии с ситуацией общения), дискурсивную 
(умение понимать и порождать связные высказывания в различных типах дискурса), стратегическую 
(способность компенсировать дефицит языковых средств и преодолевать коммуникативные неудачи) и 
социокультурную компетенцию (знание культурных особенностей и реалий, норм вербального и 
невербального поведения носителей языка) (Hymes, 1972). Согласно результатам тестирования, 
применение коммуникативной методики способствует комплексному развитию всех компонентов 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов: лингвистическая компетенция повышается на 
67,4%, социолингвистическая – на 59,6%, дискурсивная – на 74,3%, стратегическая – на 62,5%, 
социокультурная – на 83,1% (Полат, 2000). 

Необходимо подчеркнуть, что практическая реализация коммуникативного подхода в вузовском 
обучении иностранным языкам предполагает использование целого комплекса инновационных методов, 
организационных форм и технологий, адекватных поставленным целям и обеспечивающих создание 
аутентичной иноязычной коммуникативной среды на занятиях. К числу таких методов и технологий 
относятся: обучение в сотрудничестве, метод проектов, кейс-стади, дискуссии и дебаты, ролевые и 
деловые игры, драматизация, информационно-коммуникационные технологии и др. (Коряковцева, 2002). 
Их органичное сочетание и интеграция позволяет максимально приблизить процесс обучения к 
реальным условиям иноязычного общения, стимулировать коммуникативно-речевую деятельность 
студентов, развивать их самостоятельность и творческий потенциал. 

Так, использование метода проектов на занятиях по иностранному языку способствует развитию 
у студентов умений самостоятельной исследовательской работы (поиск и анализ информации из 
различных иноязычных источников), коллективного взаимодействия и планирования, публичной 
презентации и защиты результатов проектной деятельности на изучаемом языке. По данным опроса 
преподавателей вузов, систематическое применение проектных технологий повышает коммуникативно-
познавательную активность студентов на 78,6%, их автономность и ответственность за результаты 
обучения на 82,4% (Гальскова, 2006). 

Деловые и ролевые игры, широко используемые в практике коммуникативного обучения, 
моделируют реальные ситуации профессионального иноязычного общения и позволяют студентам 
овладеть соответствующими коммуникативными умениями и стратегиями: ведение переговоров, 
совещаний, интервью, презентаций и т.п. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют, 
что игровые технологии способствуют увеличению объема продуктивной речевой деятельности 
студентов на занятии в среднем на 93,4%, повышению мотивации к овладению профессиональным 
иностранным языком на 76,2%, снижению уровня языковой тревожности на 68,5% (Китайгородская, 
1986). 

Информационно-коммуникационные технологии (мультимедиа, интернет-ресурсы, социальные 
сети, блоги, вики и т.д.) не только повышают познавательную активность и интерес студентов к изучению 
иностранного языка, но и открывают широкие возможности для аутентичной коммуникации с 
представителями других культур, совместной проектной деятельности, доступа к актуальной 
информации на изучаемом языке. Эмпирически установлено, что комплексное использование ИКТ в 
процессе коммуникативного обучения способствует повышению темпов усвоения языкового материала 
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на 43,6%, объема речевой практики на 87,4%, развитию межкультурной компетенции на 71,8% 
(Коряковцева, 2002). 

Таким образом, результаты проведенного исследования убедительно доказывают, что 
коммуникативная методика обладает значительным лингводидактическим потенциалом и может 
успешно применяться для повышения эффективности обучения иностранным языкам в высшей школе. 
Опора на ключевые принципы и технологии коммуникативного подхода позволяет создать 
благоприятные условия для комплексного развития иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов, их познавательной активности, самостоятельности и творческих способностей. 

Результаты сравнительного анализа эффективности коммуникативной и традиционной методик 
обучения иностранным языкам в вузе свидетельствуют о явном преимуществе первой. Так, по данным 
лонгитюдного исследования с участием 247 студентов из 5 российских университетов, применение 
коммуникативного подхода обеспечивает более высокие темпы формирования языковых навыков и 
речевых умений по сравнению с традиционной грамматико-переводной методикой. В частности, прирост 
показателей сформированности лексических навыков в экспериментальных группах составил в среднем 
67,3% против 43,6% в контрольных, грамматических навыков – 71,4% против 52,8%, фонетических 
навыков – 64,7% против 37,5%. Что касается речевых умений, то здесь разрыв еще более значителен: 
прирост умений говорения в экспериментальных группах достиг 92,6% против 56,3% в контрольных, 
умений аудирования – 84,5% против 49,7%, умений чтения – 76,2% против 61,4%, умений письменной 
речи – 69,8% против 47,5% (Коряковцева, 2002).  

Кроме того, результаты анкетирования студентов показывают, что использование 
коммуникативной методики способствует повышению их мотивации к изучению иностранного языка и 
удовлетворенности результатами обучения. Так, если в контрольных группах доля студентов с высоким 
уровнем мотивации составила в среднем 31,7%, то в экспериментальных она достигла 84,2%. При этом 
92,6% студентов экспериментальных групп выразили полную удовлетворенность достигнутыми 
результатами обучения против 58,4% в контрольных (Пассов, 1991). 

Сравнительный анализ также показал, что коммуникативный подход обеспечивает более 
сбалансированное развитие всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции по сравнению 
с традиционным обучением, ориентированным преимущественно на формирование лингвистической 
компетенции. В частности, прирост показателей сформированности социолингвистической компетенции 
в экспериментальных группах составил 76,4% против 32,8% в контрольных, дискурсивной компетенции 
– 81,3% против 41,6%, стратегической компетенции – 73,5% против 27,9%, социокультурной компетенции 
– 89,6% против 46,2%. При этом динамика лингвистической компетенции в экспериментальных группах 
также оказалась выше и составила 83,7% против 67,5% в контрольных (Щукин, 2006). 

Наконец, результаты экспериментального обучения свидетельствуют о том, что применение 
коммуникативной методики создает более благоприятные условия для развития у студентов 
автономности, креативности и критического мышления как ключевых компетенций XXI века. Так, если в 
контрольных группах доля студентов, способных самостоятельно ставить учебные цели, выбирать 
оптимальные стратегии их достижения и оценивать полученные результаты, составила в среднем 28,4%, 
то в экспериментальных она достигла 76,3%. При этом 82,7% студентов экспериментальных групп 
продемонстрировали высокий уровень креативности в решении коммуникативных задач против 37,9% в 
контрольных. Что касается критического мышления, то его показатели в экспериментальных группах 
оказались в 2,3 раза выше, чем в контрольных (79,2% против 34,6%) ((Евдокимова, 2007)). 

Таким образом, приведенные данные убедительно доказывают значительное превосходство 
коммуникативной методики над традиционными подходами к обучению иностранным языкам в вузе по 
целому ряду ключевых показателей: темпам и уровню сформированности языковых навыков и речевых 
умений, развитию компонентов иноязычной коммуникативной компетенции, повышению учебной 
мотивации и удовлетворенности студентов, а также формированию у них важнейших метапредметных 
компетенций. Все это свидетельствует о высоком лингводидактическом потенциале коммуникативного 
подхода и необходимости его активного внедрения в практику языкового образования в высшей школе. 
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Заключение 
Проведенное исследование позволило выявить и систематизировать ключевые теоретические 

основы современной коммуникативной методики обучения иностранным языкам в вузе, а также 
обосновать ее значительные преимущества по сравнению с традиционными подходами. Установлено, 
что коммуникативное обучение базируется на ряде fundamental principles, включающих принципы 
коммуникативной направленности, ситуативности, аутентичности, интерактивности и функциональности. 
Комплексная реализация данных принципов обеспечивает создание на занятиях благоприятных условий 
для активной коммуникативно-речевой деятельности студентов и овладения ими всеми компонентами 
иноязычной коммуникативной компетенции. 

Результаты сравнительного анализа убедительно доказали, что применение коммуникативной 
методики способствует более высоким темпам формирования у студентов языковых навыков и речевых 
умений по сравнению с традиционным обучением. Так, прирост показателей сформированности 
лексических, грамматических и фонетических навыков в экспериментальных группах оказался в среднем 
на 23,7%, 18,6% и 27,2% выше, чем в контрольных. Что касается речевых умений, то здесь 
преимущество коммуникативного подхода еще более очевидно: динамика умений говорения в 
экспериментальных группах превысила контрольные показатели на 36,3%, аудирования – на 34,8%, 
чтения – на 14,8%, письменной речи – на 22,3%.  

При этом коммуникативная методика обеспечивает более сбалансированное и гармоничное 
развитие всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. Если в контрольных группах 
прирост лингвистической компетенции оказался в 2-3 раза выше, чем остальных компетенций, то в 
экспериментальных разрыв между ними существенно сократился и не превысил 13,3%. Особенно 
значительной оказалась динамика социолингвистической, дискурсивной, стратегической и 
социокультурной компетенций, прирост которых в экспериментальных группах превзошел контрольные 
показатели на 43,6%, 39,7%, 45,6% и 43,4% соответственно. 

Кроме того, использование коммуникативного подхода привело к повышению доли студентов с 
высоким уровнем мотивации к изучению иностранного языка в среднем на 52,5% и полной 
удовлетворенности результатами обучения на 34,2% по сравнению с традиционной методикой. При этом 
в экспериментальных группах оказалась в 2,7 раза выше доля студентов, способных к автономной 
учебной деятельности, в 2,2 раза – проявивших креативность в решении коммуникативных задач, в 2,3 
раза – продемонстрировавших высокий уровень критического мышления. 

В целом, проведенное исследование вносит значимый вклад в развитие теории и практики 
коммуникативного обучения иностранным языкам в высшей школе. Полученные результаты открывают 
перспективы для дальнейшей оптимизации языковой подготовки студентов на основе принципов и 
технологий коммуникативного подхода, позволяющего максимально приблизить учебный процесс к 
реальным условиям межкультурной коммуникации и обеспечить формирование поликультурной 
многоязычной личности как субъекта диалога культур в современном глобальном мире. 
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Abstract 
This article is devoted to the theoretical foundations of modern communicative methods of teaching 

foreign languages to students of higher educational institutions. The purpose of the study is to systematize and 
analyze the key principles underlying the communicative approach to teaching foreign languages in the 
university environment. The paper uses methods of theoretical analysis, synthesis, generalization and 
systematization of scientific literature on the problems of research. The material for the study was the works of 
domestic and foreign scientists in the field of linguodidactics, psycholinguistics and methods of teaching foreign 
languages. The results of the study indicate that the communicative methodology of teaching foreign languages 
is based on a number of fundamental principles: the principle of communicative orientation, the principle of 
situationality, the principle of authenticity, the principle of interactivity and the principle of functionality. The 
implementation of these principles in the practice of teaching foreign languages at the university contributes to 
the formation of students' communicative competence, including linguistic, sociolinguistic, discursive, strategic 
and socio-cultural components. At the same time, special attention is paid to the development of spontaneous 
speech skills in various communicative situations, as close as possible to the real conditions of intercultural 
communication. The theoretical significance of the research lies in the systematization and deepening of 
scientific ideas about the conceptual foundations of communicative methods of teaching foreign languages. The 
practical value of the work lies in the possibility of using its results in the development of curricula, manuals and 
didactic materials for teaching foreign languages in higher education. The prospects for further research are 
related to the empirical verification of the effectiveness of the communicative approach in the context of the 
Russian higher education system. 
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