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Роль адаптивной физической культуры  

в организации физического воспитания студентов вуза 
© 2022 

Т.В. Кошкина, старший преподаватель 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола (Россия) 

Ключевые слова: физическое воспитание; адаптивная физическая культура; здоровьесбережение; студенты; ог-

раниченные возможности здоровья. 

Аннотация: Сложившаяся в нашей стране за последние десятилетия ситуация, связанная с ухудшением здоро-

вья населения, с одной стороны, и с повсеместным внедрением инклюзивного обучения в образование – с другой, 

обусловила наличие в российских вузах большого количества студентов с ограниченными возможностями здоро-

вья. Однако это не исключает необходимость получения ими полноценного и качественного физического воспи-

тания, обеспечивающего поддержание и сохранение физического здоровья и гармоничное развитие физических 

качеств для поддержания умственной и физической работоспособности. Цель исследования – изучить влияние 

занятий адаптивной физической культурой у студентов с нарушениями здоровья на развитие мотивации к заняти-

ям физической культурой и уровень их физической подготовленности. Рассмотрены возможности и необходи-

мость внедрения в учебный процесс вуза занятий по адаптивной физической культуре для студентов с наруше-

ниями здоровья. Проанализирован опыт российских вузов в данной сфере. Освещены основные проблемы и пер-

спективы использования адаптивной физической культуры в организации физического воспитания студентов вуза 

с ограниченными возможностями здоровья. Приведены результаты педагогического эксперимента с использова-

нием анкетирования студентов этой категории и тестирование их физических качеств. Установлено, что у студен-

тов с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся адаптивной физической культурой, зафиксирован 

рост мотивации к физкультуре и спорту, а также наблюдается положительная динамика развития их физической 

подготовленности. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сохранение и поддержание здоровья граждан – 

важнейшая социальная задача современного общества. 

В большинстве современных публикаций по вопросам 

физического воспитания студентов отмечается, что за-

нятия физической культурой способствуют снижению 

заболеваемости и повышают мотивацию к здоровому 

образу жизни [1–3]. Очевиден тот факт, что основным 

источником здоровьесбережения и обеспечения полно-

ценной двигательной активности современных студен-

тов являются занятия физической культурой и спортом. 

Задача педагогов в данном случае – организовать про-

цесс физического воспитания. Тем не менее деятель-

ность преподавателей физической культуры в отечест-

венных вузах осложняется постоянным ростом количе-

ства студентов, имеющих проблемы со здоровьем 

и неспособных выдерживать физические нагрузки на 

занятиях, рассчитанных на здоровых людей [4–6]. 

В связи с этим студенты, имеющие временные или по-

стоянные ограничения здоровья или инвалидность, вы-

деляются в так называемую специальную медицинскую 

группу, в которой реализуются занятия адаптивной фи-

зической культурой (АФК). 

В последние годы в России неуклонно растет коли-

чество студентов вузов, отнесенных к специальной ме-

дицинской группе [7]. Наиболее часто среди студенче-

ской молодежи встречаются лица с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата, ожирением, нарушениями 

зрения (чаще всего речь идет о миопии), заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы и верхних дыхательных 

путей [8]. Во многом данный факт обусловлен низкой 

двигательной активностью подрастающего поколения, 

большим количеством времени, проводимым за компью-

тером, большой учебной нагрузкой, привычкой к пас-

сивному образу жизни в целом [9; 10]. 

В последние годы разрабатываются и внедряются 

в образовательный процесс новые подходы к организа-

ции занятий адаптивной физической культурой в вузе: 

– методика дифференцированного подхода в орга-

низации занятий АФК в вузах [4; 11]; 

– методика комплексно-комбинированных занятий

физической культурой студентов в вузе [2]; 

– использование дистанционных технологий на за-

нятиях АФК в вузе [12]; 

– применение модульного подхода в организации

процесса физического воспитания студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья [13]. 

Большое внимание в современных публикациях 

уделяется подготовке специалистов, способных гра-

мотно и эффективно проводить занятия адаптивной 

физической культурой в вузе, что еще раз подчеркивает 

большую социальную значимость организации подоб-

ных занятий для студентов с ограниченными возмож-

ностями здоровья [6; 14–16]. Благодаря занятиям АФК 

у студентов, имеющих нарушения здоровья, происхо-

дит улучшение физического и психологического со-

стояния, реабилитация и адаптация в условиях вуза [17; 

18]. При этом у студентов складывается осознанное 

отношение к собственному физическому состоянию как 

основе сохранения и поддержания здоровья и повыше-

ния качества жизни, развивается личность [19; 20]. 

Особая ценность занятий АФК для специальной меди-

цинской группы заключается в том, что они позволяют 

обеспечить студентам с нарушениями здоровья опти-

мальный уровень физических нагрузок.  

Тем не менее, как показывает обзор публикаций 

в научных изданиях за последние 5 лет, большинство 
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исследований фокусируются на методике организации 

занятий адаптивной физической культурой в вузе, ее 

роли в реабилитации и оздоровлении студентов, 

а также изучают вопрос подготовки специалистов по 

адаптивной физической культуре. При этом публика-

ции в наиболее авторитетных научных изданиях прак-

тически не затрагивают проблемы отношения самих 

студентов с ограниченными возможностями здоровья 

к занятиям адаптивной физической культурой, их мо-

тивации к данному виду физического воспитания.  

Цель исследования – изучение влияния занятий адап-

тивной физической культурой на развитие у студентов  

с нарушениями здоровья мотивации к занятиям физической 

культурой и уровень их физической подготовленности. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Порядок исследования 

Исследование проводилось в 2021/2022 учебном го-

ду на базе Марийского государственного университета 

и было направлено на изучение роли адаптивной физи-

ческой культуры в организации физического воспита-

ния студентов вуза. В исследовании, проходившем в ви-

де педагогического эксперимента, приняли участие 

студенты первого курса Марийского государственно-

го университета, отнесенные по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе. Выборку состави-

ли 30 студентов в возрасте от 17 лет до 21 года, из них 

12 юношей и 18 девушек. 

Педагогический эксперимент состоял из трех эта-

пов: констатирующего, формирующего и контрольного. 

На констатирующем этапе были получены данные 

об исходном уровне мотивации к занятиям АФК и на-

чальном уровне физической подготовленности студен-

тов – участников исследования. Для изучения мотива-

ции была использована специально разработанная нами 

анкета, содержащая вопросы о: 

– желании студентов посещать занятия адаптивной

физической культурой; 

– роли полученных на занятиях знаний, умений и на-

выков в формировании осознанного отношения к здо-

ровью; 

– значении занятий для сохранения и укрепления

здоровья; 

– пользе АФК для развития самопроцессов.

Изучение уровня физической подготовленности

участников исследования проводилось с помощью 

стандартных контрольных тестов: 

– «Бег 100 м (сек.)»;

– «Подтягивания на высокой перекладине (раз)»;

– «Челночный бег 3×10 м (сек.)»;

– «Наклон из положения стоя (см)».

На формирующем этапе участники исследования про-

шли цикл занятий адаптивной физической культурой. 

На контрольном этапе проводилось повторное анке-

тирование и тестирование уровня физической подго-

товленности студентов при помощи тех же самых оце-

ночных средств. 

Для оценки результатов проведенного эксперимента 

применялся метод статистического сравнения по t-кри-

терию Стьюдента для связанных выборок. 

Педагогические условия эксперимента 

Занятия проводились дважды в неделю, длитель-

ность каждого составляла 1 час 30 минут. Перед заня-

тиями были поставлены задачи: 

– формирования осознанного отношения и мотива-

ции к занятиям физической культурой; 

– развития понимания роли физической культуры

в сохранении и поддержании здоровья; 

– повышения уровня физической подготовленности;

– расширения функциональных возможностей орга-

низма; 

– повышения защитных сил организма;

– повышения уровня теоретических знаний о физи-

ческой культуре, спорте, закаливании, здоровом образе 

жизни. 

Занятия адаптивной физической культурой у сту-

дентов с нарушениями здоровья организационно не 

отличались от занятий студентов основной группы. 

Занятия имели ту же структуру, что и обычные занятия 

физической культурой, с тем различием, что при орга-

низации занятий АФК подготовительная часть занятия, 

как и заключительная, имели большую продолжитель-

ность, чем в основной группе. Физическая нагрузка 

в основной части занятия дозировалась с учетом: ти-

па нарушений здоровья студентов; медицинских ре-

комендаций; методических рекомендаций по органи-

зации занятий адаптивной физической культурой, 

изложенных в требованиях образовательных стан-

дартов. 

Для того чтобы достичь наилучших результатов, со-

блюдались следующие условия: 

– конкретизация целей занятий АФК (поддержание

физического и психологического здоровья студентов); 

– ограничение физических нагрузок в соответствии

с индивидуальными особенностями здоровья студентов; 

– осуществление постоянного врачебно-педагоги-

ческого наблюдения за занимающимися; 

– исключение из занятий физических упражнений,

которые потенциально могут нанести вред студентам, 

имеющим проблемы со здоровьем (упражнения с отя-

гощениями, с задержкой дыхания, требующие длитель-

ного статического напряжения и т. п.); 

– основу содержания занятий составляли упражнения

корректирующей и релаксационной направленности. 

Помимо этого, студенты с нарушениями здоровья 

получали рекомендации квалифицированных специа-

листов – преподавателей физической культуры относи-

тельно организации двигательной активности, физкуль-

турно-спортивных занятий во внеучебное время, а так-

же имеющихся в вузе возможностей по организации 

внеучебных физкультурно-спортивных занятий для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья 

и/или инвалидностью, участия студентов в спортивно-

массовой работе вуза. Преподаватели сформулировали 

для занимающихся АФК студентов рекомендации, ка-

сающиеся упражнений утренней гигиенической гимна-

стики, организации пеших прогулок, правильного зака-

ливания и пр. 

Основными упражнениями, включенными в занятия 

адаптивной физической культурой, стали: бег, ходьба, 

чередование ходьбы и бега, упражнения на релаксацию, 

дыхательные упражнения, упражнения, способствующие 
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укреплению мышц живота и туловища, упражнения для 

формирования правильной осанки. Порядка 20 % вре-

мени учебного занятия было посвящено проведению 

подвижных спортивных или интеллектуальных игр, что 

явилось хорошим стимулом для развития мотивации 

студентов к физкультурно-спортивной деятельности, 

совершенствования координационных способностей, 

улучшения эмоционального фона занятий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У студентов, по состоянию здоровья отнесенных 

к специальной медицинской группе, был зафиксирован 

рост мотивации к занятиям адаптивной физической 

культурой. В частности, как показал анализ анкет, за 

время педагогического эксперимента количество поло-

жительных ответов, касающихся желания посещать 

физкультурно-спортивные занятия, выросло на 35 %. 

60 % участников исследования отметили, что знания  

и опыт, полученные на занятиях АФК, позволили более 

осознанно относиться к своему здоровью, а 70 % опро-

шенных подтвердили, что узнали новые для себя прие-

мы релаксации и саморегуляции. В конце эксперимента 

все его участники отметили значимость занятий адап-

тивной физической культурой для сохранения собст-

венного здоровья. 

При помощи тестов, оценивающих уровень развития 

основных физических качеств как показателей физиче-

ской подготовленности, была определена динамика 

физической подготовленности студентов специальной 

медицинской группы, занимающихся адаптивной фи-

зической культурой.  

Динамика скоростных и силовых способностей, 

изученных при помощи проведения в начале и конце 

эксперимента тестов «Бег 100 м (сек.)» и «Подтягива-

ния на высокой перекладине (раз)», оказалась не столь 

высока, как ожидалось (0,05 сек. и 1,8 раз в среднем по 

группе соответственно) в силу ограничения использо-

вания на занятиях силовых упражнений и упражнений, 

выполняемых на скорость. В то же время показатели 

гибкости и координационных способностей, измерен-

ные при помощи тестов «Наклон вперед из положения 

стоя (см)» и «Челночный бег 3×10 м (сек.)» к оконча-

нию педагогического эксперимента показали статисти-

чески достоверный рост. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Был зафиксирован рост мотивации студентов, зани-

мающихся по состоянию здоровья в специальной меди-

цинской группе, к занятиям адаптивной физической 

культурой, и формирование у них осознанного отноше-

ния к физкультурным занятиям как фактору здоровье-

сбережения. Полученный результат согласуется с рабо-

тами других отечественных исследователей, изучаю-

щих данную проблему [18–20]. Наблюдался рост уров-

ня физической подготовленности участвовавших в экс-

перименте студентов.  

Это, на наш взгляд, указывает на необходимость 

включения в практику работы вузов занятий адаптив-

ной физической культурой и постоянного их совершен-

ствования для студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья, в том числе с инвалидностью. При 

этом повышение эффективности занятий адаптивной 

физической культурой должно формироваться из дей-

ствия следующих факторов:  

– наличия постоянного медико-педагогического мо-

ниторинга состояния здоровья студентов; 

– разработки и внедрения в практику занятий АФК 

специальных физических упражнений и оздоровитель-

ных мероприятий, направленных на коррекцию сома-

тических нарушений; 

– создания организационно-педагогических усло-

вий, которые будут формировать у студентов специаль-

ной медицинской группы стойкую мотивацию и при-

вычку вести здоровый образ жизни; 

– использования на занятиях индивидуально-лич-

ностного и дифференцированного подхода, учитываю-

щего состояние здоровья и психофизические особенно-

сти студентов; 

– использования в учебном процессе образователь-

ных технологий, обеспечивающих действие принципов 

доступности, вариативности, учета индивидуального 

потенциала обучающихся и пр.; 

– формирования у студентов стремления к самореа-

лизации и самоактуализации, развития у них стрессо-

устойчивости и эмоциональной устойчивости. 

 

ВЫВОДЫ  

Благодаря занятиям адаптивной физической культу-

рой в специальной медицинской группе увеличилось 

количество студентов, мотивированных к физкультур-

но-спортивным занятиям и осознающих роль занятий 

физической культурой в сохранении и укреплении здо-

ровья. 

Занятия адаптивной физической культурой способ-

ствуют повышению уровня физической подготовленно-

сти студентов, отнесенных по состоянию здоровья  

к специальной медицинской группе. 
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Abstract: The situation, which developed in our country in recent decades and associated with the deterioration of pub-

lic health on the one hand, and with the widespread introduction of inclusive learning in education, on the other hand, led 

to the presence of a large number of students with disabilities in Russian universities. Nevertheless, this does not exclude 

the need to cover such students with full-fledged and high-quality physical education, which ensures the maintenance and 

preservation of their physical health and harmonious development of their physical qualities in maintaining mental and 

physical performance. The research aims to study the impact of adaptive physical training classes on the development of 

motivation for physical culture classes and the level of physical fitness of students with health disorders. The paper con-

siders the possibilities and the need to introduce adaptive physical culture classes for students with health disorders into  

the university educational process. The author analyzes the experience of Russian universities in this field. The study co-

vers the main problems and the prospects of using adaptive physical training when organizing physical education for uni-

versity students with health limitations. The paper presents the results of a pedagogical experiment using a survey of such 

students and testing their physical qualities. The study identified that students with health limitations engaged in adaptive 

physical culture at the university demonstrated an increased motivation for physical education and sports and positive  

dynamics in the development of their physical fitness. 
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Аннотация: Происходящая в последние годы интенсификация миграционных процессов в академической сре-

де привела к значительному увеличению доли иностранных студентов в российских вузах. В связи с этим сфор-

мировалась ситуация, в которой необходимо интегрировать иностранных студентов в традиционные условия обу-

чения в российских вузах. Педагоги высшей школы столкнулись с проблемой недостаточной физической подго-

товленности иностранных студентов по сравнению с российскими студентами. Работа посвящена определению 

различий в физической подготовленности иностранных и российских студентов, выявлению причин таких разли-

чий и поиску способов их преодоления. Получены достоверные данные о более низком уровне физической подго-

товленности студентов из Индии и Египта по сравнению с российскими студентами по показателям силы, быстро-

ты, выносливости, ловкости и гибкости. Эти различия обусловлены разницей подходов к физическому воспита-

нию в образовательных учреждениях разных стран, трудностями адаптации иностранных студентов к обучению  

в российских вузах, культурными особенностями иностранных студентов, их низкой мотивацией к занятиям фи-

зической культурой и спортом. Предложены пути преодоления данной проблемы за счет снижения интенсивности 

нагрузок на занятиях по физической культуре для иностранных студентов, возможности выбора ими вида спорта. 

Полученные результаты имеют практическую значимость как основа для планирования дальнейшей работы по 

физическому воспитанию иностранных студентов в вузе с учетом их исходного уровня физической подготовлен-

ности, этнокультурных особенностей, интересов и мотивации.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Последние десятилетия во всем мире характеризу-

ются заметным повышением мобильности людей, в том 

числе и в образовательной среде. Вхождение России  

в Болонский процесс не только привело к реформе оте-

чественного высшего образования, но и способствовало 

росту привлекательности российского образования для 

иностранных студентов. Большинство высших учебных 

заведений в Российской Федерации столкнулись с не-

обходимостью обучения иностранных студентов.  

С одной стороны, данный факт соответствует содержа-

нию национального проекта «Образование» на 2019–

2024 гг., одной из задач которого является «увеличение 

не менее чем в два раза количества иностранных граж-

дан, обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования». С другой стороны, обучение 

иностранных студентов в отечественных вузах представ-

ляет собой определенные трудности, связанные с нали-

чием целого ряда факторов: трудностей адаптации ино-

странных студентов к новой социокультурной и природ-

но-климатической среде [1–3]; национально-культурных 

особенностей иностранных студентов, которые могут не 

учитываться в отечественной образовательной среде [4; 

5]; языкового фактора [6; 7]; ориентированности со-

держания образовательных программ на российских 

студентов [8] и т. п. Эти факторы могут негативно 

сказаться на качестве образования иностранных сту-

дентов в российских вузах, поэтому в последние годы 

ведется активная научно-исследовательская работа  

в области повышения качества профессиональной 

подготовки иностранных студентов в российских ву-

зах. Большую значимость в данном случае имеет по-

вышение адаптивности и работоспособности ино-

странных студентов, что, несомненно, может быть 

достигнуто с применением средств физической куль-

туры. 

Одним из неотъемлемых компонентов отечествен-

ной системы высшего образования является физическое 

воспитание. Физическое воспитание ориентировано на 

оптимизацию процесса всестороннего и гармоническо-

го развития личности студента. Физическое воспитание 

студентов способствует повышению уровня их готов-

ности к выполнению будущей профессиональной дея-

тельности, оптимизирует реализуемый в условиях вуза 

учебно-воспитательный процесс, обеспечивая его ком-

плексность [9].  

Но все перечисленное выше будет справедливым 

только в том случае, если применяемые в организации 

физического воспитания студентов педагогические 

технологии соответствуют внутреннему миру студен-

тов, их возможностям и индивидуальному опыту [9; 

10]. Кроме того, у студентов должна быть сформирова-

на потребность к занятиям физической культурой [3; 5]. 

Занятия физической культурой в условиях вуза должны 

способствовать решению актуальных проблем студентов, 

обеспечивать развитие их интеллектуального и твор-

ческого потенциала [11]. 

Рост числа иностранных студентов в российских ву-

зах актуализирует целый ряд проблем, связанных с ор-

ганизацией их физического воспитания: 

– недостаточный уровень физической подготовлен-

ности иностранных студентов, затрудняющий органи-

зацию проведения занятий по курсу «Физическая куль-

тура» наравне с российскими студентами [12–14]; 

– проблемы с коммуникацией на занятиях физиче-

ской культурой, связанные с недостаточным владением 

иностранными студентами русским языком [6; 7]; 

14 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2022. № 2



В.В. Кудрявцева   «Сравнительный анализ уровня физической подготовленности иностранных и российских студентов вуза» 

 

– недостаточный уровень адаптированности ино-

странных студентов в условиях российского вуза [15; 16]. 

Об этом свидетельствуют результаты педагогических 

исследований, проведенных отечественными авторами [6; 

7; 12]. Исследования указывают на необходимость новых 

подходов к организации физического воспитания ино-

странных студентов. Это обусловлено следующими фак-

торами: национальными традициями, длительностью пре-

бывания в России, недостаточной адаптированностью, 

уровнем физической подготовленности иностранных сту-

дентов. Российские студенты проходят физическую под-

готовку в школе. Они регулярно сдают контрольные нор-

мативы. Иностранные студенты воспитываются в других 

условиях. Во многих культурах не уделяется внимания 

физическому воспитанию детей и молодежи.  

Таким образом, в многочисленных исследованиях, 

проведенных в нашей стране в последние десятилетия, 

актуализируется противоречие между необходимостью 

полноценного физического воспитания студентов  

в условиях российского вуза и превалирующей направ-

ленностью рабочих программ вузов по дисциплине 

«Физическая культура» на российских студентов, без 

учета этнокультурных особенностей и уровня физиче-

ской подготовленности иностранных студентов. В свя-

зи с этим для того, чтобы обеспечить полноценное фи-

зическое воспитание иностранных студентов, необхо-

димо разрабатывать новые методические материалы 

для работы с иностранными студентами в рамках их 

физического воспитания в условиях российских вузов 

[17–19]. Но чтобы перейти непосредственно к разра-

ботке подобных методических материалов, необходимо 

решить целый ряд частных задач: 

– проведения сравнительного анализа уровня физи-

ческой подготовленности иностранных и российских 

студентов вуза;  

– определения этнонационального состава ино-

странных студентов и их культурных особенностей, 

которые влияют на процесс физического воспитания; 

– поиска или разработки средств, методов и техно-

логий педагогического воздействия в рамках физиче-

ского воспитания иностранных студентов с учетом 

уровня их физической подготовленности и их этно-

культурных особенностей. 

Только на основе полноценного решения перечис-

ленных задач можно говорить о возможности разработ-

ки методических материалов по физическому воспита-

нию иностранных студентов в российских вузах. 

Цель исследования – сравнительный анализ уровня 

физической подготовленности иностранных и россий-

ских студентов вуза.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование было проведено в виде констатирую-

щего эксперимента с участием двух групп студентов 

первых курсов. Одна из групп состояла из иностранных 

студентов (преимущественно студенты из Индии  

и Египта) в количестве 130 человек, а другая группа – 

из российских студентов, также в количестве 130 чело-

век, из них – 110 девушек и 140 юношей в возрасте от 

18 лет до 21 года. Исследование проводилось на базе 

Марийского государственного университета.  

Для получения точных количественных данных об 

уровне физической подготовленности российских и ино-

странных студентов были использованы стандартные 

контрольные испытания:  

– для исследования быстроты применялся тест «Бег 

100 метров с высокого старта (сек.)»; 

– для исследования силовых способностей – тест 

«Прыжок в длину с места (см)»;  

– для исследования ловкости – тест «Челночный бег 

3×10 м (сек.)»;  

– для исследования выносливости – тест «Бег 3000 м 

(мин)»;  

– для оценки гибкости – тест «Наклон вперед из по-

ложения стоя (см)».  

Для математико-статистической обработки резуль-

татов исследования использовалось статистическое 

сравнение по t-критерию Стьюдента для несвязанных 

выборок. Расчеты проводились в программе MS Excel. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Результаты сравнения показателей физической под-

готовленности иностранных и российских студентов 

вуза приведены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Результаты сравнения показателей физической подготовленности  

иностранных и российских студентов вуза 

 

Показатель 

Средние арифметические значения Результаты  

статистического  

сравнения  

(по t-критерию  

Стьюдента) 

Иностранные  

студенты 

Российские  

студенты 

Бег 100 м (сек.) 14,23±2,75 13,46±2,36 3,46 

Прыжок в длину с места (см) 214,2±8,52 229,5±7,51 3,46 

Челночный бег 3×10 м (сек.) 7,87±0,75 6,92±0,77 3,98 

Бег 3000 м (мин) 13,88±3,51 12,64±3,54 4,12 

Наклон вперед из положения стоя (см) 6,2±0,44 10,5±1,37 4,18 
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Как показано в таблице 1, по всем показателям фи-

зической подготовленности значения иностранных  

и российских студентов вузов различаются, причем 

достоверность выявленных различий была подтвержде-

на статистически при помощи расчета t-критерия 

Стьюдента. В среднем показатель такого физического 

качества, как быстрота, оцененный при помощи теста 

«Бег 100 м с высокого старта (сек.)», у российских сту-

дентов в среднем по выборке развит на 0,77 сек. лучше, 

чем в выборке иностранных студентов. Силовые спо-

собности, как показывают результаты проведения теста 

«Прыжок в длину с места (см)», также развиты лучше у 

российских студентов: разница результатов в среднем 

по выборке составила 15,3 см в пользу российских сту-

дентов. Аналогичный результат был получен и по тес-

тированию координационных способностей российских 

и иностранных студентов при помощи методики «Чел-

ночный бег 3×10 м (сек.)»: здесь разница составила  

0,95 сек. в пользу российских студентов. Кроме того,  

в проведенном исследовании были получены результа-

ты, свидетельствующие о более высоком уровне разви-

тия выносливости у российских студентов: разница по 

результатам проведения теста «Бег 3000 м (мин)» со-

ставила в среднем по выборке 1,24 мин в пользу рос-

сийских студентов. Исследование уровня развития гиб-

кости российских и иностранных студентов при помо-

щи теста «Наклон вперед из положения стоя (см)» по-

казало разницу в 4,3 см в пользу российских студентов. 

Наибольшие различия, исходя из результатов статисти-

ческого сравнения, были получены по показателям гиб-

кости и выносливости.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Проведенное сравнительное исследование уровня 

физической подготовленности иностранных и россий-

ских студентов вуза показало, что уровень физической 

подготовленности российских студентов достоверно 

выше такового у иностранных студентов. Данный вы-

вод согласуется с результатами исследований, прово-

димых в различных вузах России [6; 13; 19]. 

Таким образом, полученные на базе Марийского го-

сударственного университета данные об уровне физи-

ческой подготовленности российских и иностранных 

студентов дополняют картину проведенных ранее ис-

следований на территории нашей страны. Этот факт 

еще раз подчеркивает необходимость особого педаго-

гического внимания к физическому воспитанию ино-

странных студентов в российских вузах. 

Разницу в уровне физической подготовленности 

иностранных и российских студентов вуза можно объ-

яснить следующими факторами: 

– различиями в традициях физического воспитания 

в разных странах; 

– проблемами в адаптации иностранных студентов, 

оказывающими негативное влияние на результатив-

ность контрольных испытаний; 

– культурными и этнопсихологическими особенно-

стями иностранных студентов; 

– низкой мотивацией иностранных студентов к за-

нятиям физической культурой и т. п. 

В выборку иностранных студентов, принявших уча-

стие в исследовании, вошли преимущественно студен-

ты из Египта и Индии. Как показывает анализ доступ-

ных теоретических источников, в системе школьного 

образования Индии и Египта не уделяется достаточного 

внимания в силу большой плотности классов и трудно-

стей с организацией занятий физической культурой [6; 

13; 16].  

Отечественные исследования также указывают на 

то, что более половины иностранных студентов не счи-

тают занятия физической культурой необходимыми при 

обучении в вузе. Данные факты объясняют сравнитель-

но более низкий уровень подготовленности принявших 

участие в исследовании иностранных студентов по 

сравнению с российскими студентами [11].  

Большой проблемой является и низкий уровень мо-

тивации иностранных студентов к занятиям физической 

культурой в российском вузе [3]. На основе анализа 

работ отечественных исследователей сделаны выводы  

о том, что низкий уровень мотивации иностранных сту-

дентов обусловлен такими факторами, как: 

– отсутствие привычки к регулярным физкультур-

ным занятиям; 

– трудности адаптации; 

– трудности в понимании речи преподавателя в силу 

недостаточного владения русским языком; 

– большая академическая нагрузка; 

– небольшой опыт участия или его отсутствие в ор-

ганизованных занятиях физической культурой и т. п. [2; 

15; 20]. 

Все это требует дополнительной работы по повы-

шению мотивации иностранных студентов к занятиям 

физической культурой в российском вузе. Путями ре-

шения данной проблемы могут стать: 

– снижение интенсивности физических нагрузок для 

иностранных студентов во время физкультурных заня-

тий в вузе; 

– повышение привлекательности физкультурных за-

нятий для иностранных студентов путем предоставле-

ния им выбора занятий теми или иными видами спорта, 

наиболее соответствующими их личным интересам, 

физической и функциональной подготовленности, 

культурным традициям их страны;  

– расширение сферы коммуникативных контактов 

иностранных студентов с российскими студентами за 

счет изучения ими русского языка и участия в совмест-

ной деятельности, в том числе физкультурно-спортив-

ной;  

– применение на занятиях физической культурой 

инновационных педагогических технологий.  

В самом общем виде можно указать, что продуктив-

ным занятиям иностранных студентов физической 

культурой в вузе будет способствовать комфортный 

психологический климат и наличие положительных 

эмоций на занятиях, взаимопонимание с преподавате-

лями и другими студентами, подбор физических уп-

ражнений в соответствии с уровнем физической подго-

товки. 

Выявление различий в уровне физической подготов-

ленности иностранных и российских студентов, а также 

анализ факторов повышения мотивации иностранных 

студентов к занятиям физической культурой позволили 

сформулировать перспективы дальнейшей научно-

исследовательской и практической деятельности, за-

ключающиеся в том, чтобы: 
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– установить те показатели физической подготов-

ленности иностранных студентов, которые в наиболь-

шей мере требуют целенаправленного развития; 

– определить перечень физических упражнений, 

способствующих оптимизации физической подготовки 

иностранных студентов в условиях российского вуза; 

– сформулировать методические рекомендации по 

работе с иностранными студентами для преподавателей 

физической культуры в вузе, учитывающие этнокуль-

турные особенности этих студентов; 

– разработать способы повышения мотивации ино-

странных студентов к занятиям физической культурой 

и спортом, ведению здорового образа жизни; 

– обеспечить возможность занятий иностранных 

студентов физической культурой и спортом во вне-

учебное время за счет информирования об имеющихся 

в вузе возможностях занятий в спортивных секциях, 

консультирования иностранных студентов по вопросам 

выбора видов спорта и организации индивидуальных 

физкультурных занятий и т. п. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выявлены различия в уровне физической подготов-

ленности иностранных и российских студентов вуза. 

Иностранные студенты из Индии и Египта обладают 

более низким уровнем развития силы, быстроты, вы-

носливости, ловкости и гибкости. 

Для повышения уровня физической подготовленно-

сти иностранных студентов предложено снизить интен-

сивность их физических нагрузок на физкультурных 

занятиях в вузе, предоставить выбор занятий тем видом 

спорта, который в наибольшей мере соответствует их 

интересам и культурным традициям, использовать на 

занятиях физической культурой в вузе наиболее совре-

менные средства, методы и технологии обучения.  
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Abstract: The intensification of migration processes in the academic environment in recent years has led to a signifi-

cant increase in the number of foreign students in Russian universities. The need to integrate foreign students into the na-

tional educational environment to ensure their full-fledged training, particularly in Physical Education, requires a close 
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practical study of the initial fitness level of foreign students. The work is aimed at determining the differences in the phy-

sical fitness of foreign and Russian students, identifying the causes of such differences and finding ways to manage them. 

Reliable data were obtained on a lower level of physical fitness of students from India and Egypt compared to Russian 

students in terms of strength, swiftness, endurance, agility and flexibility. The difference is caused by different approaches 

to physical education in educational institutions of the countries, difficulties experienced by foreign students in adapting to 

study in Russian universities, cultural characteristics of foreign students, and their low motivation for physical education 

and sports. The author proposes the ways to overcome this problem by reducing the intensity of loads in physical educa-

tion classes for foreign students, and providing the opportunity of choosing a sport for them. The results of the study can 

serve as a basis for planning the physical education programme for foreign students at the university, taking into account 

their initial level of physical fitness, ethno-cultural characteristics, their interests and motivation. 
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Ключевые слова: математическое образование в общеобразовательных организациях; математическая образо-

ванность; структурно-функциональная и уровневая модели математической образованности. 

Аннотация: Ускорение темпов развития цивилизации предъявляет новые требования к математическому обра-

зованию. Его особая роль обусловлена тем, что математика широко используется человечеством во всех сферах 

жизни. Среднее общее математическое образование в современных условиях становится все более значимым для 

образовательной политики общества и государства. При этом показателем личностных достижений обучающихся 

при изучении математики являются измеряемые образовательные результаты. Задачи исследования – обосновать, 

почему среди существующего терминологического разнообразия выбрано определение математической образо-

ванности как оценки личностных достижений обучающихся общеобразовательных организаций в предметной 

области «Математика»; описать разработанный и апробированный диагностический инструментарий оценки ма-

тематической образованности обучающихся общеобразовательных организаций. Исследование основано на каче-

ственном подходе к изучению научной педагогической литературы и анализе педагогической практики, что по-

зволило выработать авторскую позицию в определении личностных образовательных достижений обучающихся 

при обучении математике. В качестве результата обучения математике как личностного достижения предлагается 

понятие «математическая образованность». Представлена авторская трактовка данного понятия. Рассмотрена 

трехуровневая модель математической образованности, включающая элементарную математическую грамотность, 

функциональную математическую грамотность, математическую компетентность. Разработана структурно-

функциональная модель математической образованности, состоящая из четырех компонентов: 1) мотивационно-

ценностного; 2) содержательно-регулятивного; 3) процессуального; 4) субъектно-деятельностного. Описан и ап-

робирован диагностический инструментарий оценки математической образованности обучающихся общеобразо-

вательных организаций. Разработанный инструментарий может применяться для оценивания предметных образо-

вательных результатов. Автор отмечает, что проблему повышения математической образованности на всех ступе-

нях школьного математического образования в общеобразовательных организациях можно решить с помощью 

проектирования математического образования, которое позволит создать условия для полноценной реализации 

склонностей и потребностей обучающихся.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Процессы глобализации, информатизации, быстрое 

обновление знаний и появление новых профессий тре-

буют хорошей базовой математической подготовки. 

Понимание значимости математического образования 

для общественного прогресса ориентирует подрас-

тающее поколение на овладение математическими 

знаниями, умениями, навыками, необходимыми для 

повседневной жизни и в профессиональной деятель-

ности. Обучение математике в общеобразовательных 

организациях в настоящий период обуславливается 

прежде всего новым пониманием целей и ценностей 

математического образования, а главными показате-

лями становятся измеряемые образовательные резуль-

таты [1–3]. 

В многочисленных научных работах последних лет, 

посвященных проблемам математического образова-

ния, отмечается, что необходимо обеспечить обучаю-

щихся математическими знаниями, умениями и навы-

ками, востребованными в долгосрочной перспективе 

[4–6]. Следует отметить, что понятия «математическое 

образование в общеобразовательных организациях»  

и «математическое образование обучающихся» разли-

чаются по смыслу. В первом случае подразумевается 

образовательная ступень – среднее общее образование, 

во втором – математическое образование как показа-

тель личностных достижений обучающихся.  

Одна из задач исследования была связана с разра-

боткой и апробацией диагностического инструментария 

для оценки личностных достижений учащихся общеоб-

разовательных организаций при обучении математике. 

В рамках исследования были проанализированы науч-

но-педагогические публикации, условно разделенные 

автором на две основные группы. В первую группу бы-

ли определены материалы, в которых рассматривались 

вопросы, относящиеся к личностным результатам обу-

чающихся математике. Ко второй группе отнесены ра-

боты, посвященные проблеме оценки личностных дос-

тижений обучающихся. Как показал проведенный авто-

ром анализ научно-педагогической литературы, в каче-

стве личностных достижений обучающихся при изуче-

нии математики используются такие понятия, как «ма-

тематическая подготовка», «математическая грамот-

ность», «математическая обученность», «математиче-

ская образованность» [7; 8].  

Слово «подготовка» в качестве результата обучения 

имеет двоякое значение. С одной стороны, словарь 

трактует подготовку как действие по значению гла-

гола «подготовить»; с другой стороны, «подготовка – 
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определенный запас каких-либо знаний, полученных  

в процессе обучения, занятий»
1
. Понятие «обучен-

ность», так же как и понятие «подготовка», часто упот-

ребляется в педагогической литературе и педагогиче-

ской практике. Надо заметить, что оба понятия имеют 

неоднозначное толкование. «Обученность» определяет-

ся как «система знаний, умений и навыков, соответст-

вующая ожидаемому результату обучения»
2
.  

Понятие «грамотность» означает «наличие соответ-

ствующих знаний в какой-либо области»
3
. Под матема-

тической грамотностью понимается умение высказы-

вать обоснованные математические суждения и приме-

нять математику для удовлетворения своих потребно-

стей в настоящем и будущем. Математическая грамот-

ность предполагает также способность понимать роль 

математики в мире. 

Под математической образованностью человека по-

нимается объективно высокий уровень образователь-

ных математических знаний, умений и навыков, обес-

печивающий личности удовлетворение широкого круга 

потребностей [5; 8]. Приходится констатировать, что на 

сегодняшний день имеет место терминологическое раз-

нообразие в определении личностных достижений при 

обучении математике. 

По мнению автора, результат среднего математиче-

ского образования целесообразно обозначать понятием 

«математическая образованность». Анализ научно-

педагогической литературы и педагогической практики 

позволил выработать авторскую позицию в понимании 

дефиниции математической образованности. Под мате-

матической образованностью обучающихся понимается 

интегративное свойство личности, характеризующееся 

совокупностью образовательных приобретений челове-

ка, сформированными интеллектуальными и личност-

ными качествами, развитой мотивацией достижений  

в обучении математике, способностью к интеллекту-

альной и творческой деятельности, самообразованию  

и продолжению своего образования. Следует различать 

понятия «математическая образованность обучающего-

ся» и «математическая образованность выпускника об-

щеобразовательной организации». В первом случае 

имеется в виду образованность в предметоцентрист-

ском направлении; во втором случае «математическая 

образованность» понимается в контексте непрерывного 

образования. Формирование математической образо-

ванности начинается в общеобразовательных организа-

циях и продолжается либо в средних профессиональ-

ных заведениях, либо в вузах. При этом происходит 

нарастание математических знаний и умений обучаю-

щихся. Математическая образованность как результат 

математического образования зависит от индивидуаль-

ных возможностей и потребностей обучающихся. 

Анализ работ, посвященных проблеме оценки каче-

ства математического образования, показал, что она 

строится на основе рейтинга учебных достижений вы-

                                                 
1 Словарь русского языка в четырех томах. Т. 3: П–Р. М.: 

Русский язык, 1987. 752 с. С. 182. 
2 Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. 

Б.М. Бим-Бад. М.: Большая российская энциклопедия, 2003. 

528 с. С. 175. 
3 Словарь русского языка в четырех томах. Т. 1: А–Й. М.: 

Русский язык, 1985. 702 с. С. 343. 

пускников по конечному результату (массовое тестиро-

вание по математике в формате ГИА) [9], на основе ко-

торых формируется рейтинг общеобразовательных орга-

низаций. Некоторые авторы оценивают качество матема-

тического образования с учетом трех показателей: пред-

метных образовательных результатов обучающихся, ус-

ловий обучения и возможностей самих общеобразова-

тельных организаций [10].  

Все предлагаемые методики позволяют оценить по-

тенциал математического образования, провести его 

системное описание и мониторинг в контексте обеспе-

чения качества общего математического образования, 

но не рассматривают его как результат в структуре 

личности обучающегося [11; 12].  

Уровни математической образованности имеют свои 

качественные характеристики (признаки) и находятся  

в прямой зависимости от индивидуальных возможно-

стей и потребностей обучающихся. В проанализиро-

ванных научных публикациях предметные образова-

тельные результаты обучающихся предлагается оцени-

вать с учетом трех составляющих: предметно-содержа-

тельной, процессуальной и деятельностной [15; 16]. 

Однако определяющую роль играет мотивация и цен-

ностное отношение к процессу и к результату образо-

вания [17–19]. Наиболее значимыми являются мотивы 

саморазвития личности, влияющие на процесс самореа-

лизации в личностно значимой деятельности. Ценност-

ная составляющая регулирует отношение к деятельно-

сти, определяет ее характер.  

Цель исследования – разработка и апробация диаг-

ностического инструментария для оценки личностных 

достижений учащихся общеобразовательных организа-

ций при обучении математике. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Качество математического образования характери-

зуется уровнем образованности, который определяется 

совокупностью образовательных приобретений обу-

чающегося и его личностными особенностями.  

Методика определения уровней математической об-

разованности обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций основывалась на следующих положениях: 

1) идея иерархической образовательной «лестницы» 

Б.С. Гершунского, согласно которой восхождение че-

ловека ко все более высоким образовательным резуль-

татам осуществляется ступенчато по схеме: грамот-

ность – образованность – профессиональная компе-

тентность – культура – менталитет [13]; 

2) понимание процесса формирования математиче-

ской образованности как системно-целостного, вклю-

чающего следующие фазы: нецелое (несвязное), целое 

(связное), единое целое (оптимально связное) [14].  

Далее были определены три качественных уровня 

математической образованности: элементарная матема-

тическая грамотность, функциональная математическая 

грамотность, математическая компетентность.  

Первый уровень – элементарная математическая 

грамотность, подразумевающая знание базовых мате-

матических понятий и известных алгоритмов, понима-

ние возможности их применения к решению практиче-

ских задач, умение рассуждать по аналогии. 
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Второй уровень – функциональная математическая 

грамотность, предполагающая наличие достаточного 

объема знаний по различным разделам математики, 

способность к выполнению различных видов деятель-

ности и возможность оперативно пополнять знания.  

Третий уровень – математическая компетентность, 

характеризующаяся большим объемом структуриро-

ванных знаний по математике, умением оперативно 

пополнять знания и эффективно их применять.  

Все рассмотренные уровни взаимосвязаны: каждый 

предыдущий уровень является своего рода ступенью и 

фундаментом для последующего.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Автором была построена структурно-функциональ-

ная модель математической образованности обучаю-

щихся общеобразовательных организаций, состоящая 

из четырех компонентов:  

1) мотивационно-ценностного (функция – постановка 

индивидуальной учебной цели и осознанная мотивация);  

2) содержательно-регулятивного (функция – пра-

вильность, полнота, прочность, структурированность, 

системность предметных знаний);  

3) процессуального (функция – организация получе-

ния и переработки информации, применение получен-

ных знаний на практике);  

4) субъектно-деятельностного (функция – самореа-

лизация обучающегося в личностно значимой деятель-

ности).  

В таблице 1 дается качественное описание каждого 

компонента модели. 

Мотивационно-ценностный компонент включает 

мотивы и ценности, определяющие развитие обучаю-

щихся, обеспечивает направленность на усвоение ма-

тематических знаний и осмысленную деятельность. 

Познавательные мотивы представлены в виде стремле-

ний к постоянному изучению математики и развитию 

предметных знаний, направленных на изучение процес-

сов и явлений окружающего мира. Мотивационно-

ценностный компонент является триггером в формиро-

вании и развитии математической образованности. 

Содержательно-регулятивный компонент отвечает 

за содержательную (информационную) базу (понятий-

ный аппарат предметной области «Математика») и осо-

бенности мышления. В механизмах мышления зна-

ния выполняют две основные функции: «материала»  

и «регулятора» мыслительных действий. Регулятивная 

 

 

Таблица 1. Качественное описание компонентов уровневой модели  

математической образованности обучающихся 

 

Уровень 

Компоненты 

Мотивационно- 

ценностный 

Содержательно- 

регулятивный 
Процессуальный 

Субъектно- 

деятельностный 

Э
л

ем
ен

т
а

р
н

а
я

  

м
а

т
ем

а
т
и

ч
ес

к
а

я
  

г
р

а
м

о
т
н

о
ст

ь
 Противоречивое  

отношение  

к изучению  

математики,  

нет ярко  

выраженного  

интереса  

Знания понятий  

и терминов  

не соответствуют  

программе  

по математике,  

много пробелов 

Слабое владение  

отдельными умениями  

на репродуктивном  

уровне, слабо развитое  

мышление 

Отношение  

к математической  

деятельности  

избирательное,  

без ярко выраженного  

интереса 

Ф
у

н
к

ц
и

о
н

а
л

ь
н

а
я

  

м
а

т
ем

а
т
и

ч
ес

к
а

я
  

г
р

а
м

о
т
н

о
ст

ь
 

Положительное  

отношение  

к изучению  

математики 

Наблюдается  

достаточный  

объем  

программных  

знаний  

по математике 

Наблюдается умение  

выполнять действия  

в несколько измененной  

ситуации, мышление  

характеризуется полнотой,  

гибкостью и критичностью 

Наблюдается умение  

организовать  

деятельность,  

корректировать ее  

в ходе выполнения,  

способность  

к самоконтролю  

и самооценке 

М
а

т
ем

а
т
и

ч
ес

к
а

я
  

к
о

м
п

ет
ен

т
н

о
ст

ь
 

Увлеченность,  

творческий  

подход  

к собственной  

деятельности,  

сознательное  

и ответственное  

отношение,  

сопровождающееся 

ярко выраженным 

интересом  

к учению 

Безошибочное  

изложение учебного  

материала,  

использование  

и сопоставление  

дополнительных  

сведений из различных 

источников  

информации,  

приведение  

разнообразных  

примеров  

(межпредметного  

и межнаучного  

характера) 

Владение всеми  

мыслительными операциями:  

обобщением, анализом,  

синтезом, классификацией,  

систематизацией. Решение  

комбинированных задач,  

построенных  

на межпредметном  

и жизненно-практическом  

материале (комбинирование  

4–5 алгоритмов с элементами  

исследовательского поиска); 

высокая эффективность  

проделанной работы  

и оригинальность результатов  

Обладание умением  

проектировать,  

планировать,  

прогнозировать  

учебно- 

исследовательскую  

деятельность; 

участие в групповых  

и индивидуальных  

учебно- 

исследовательских  

проектах,  

положительно  

оцененных учителями  

и экспертами 

22 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2022. № 2



Л.С. Сагателова   «Диагностический инструментарий оценки уровней математической образованности…» 

 

функция знаний проявляется как исследование всевоз-

можных отношений между объектами, явлениями и их 

свойствами.  

Процессуальный компонент предполагает сформи-

рованность определенных практических умений, осно-

вой которых выступают мыслительные операции (ана-

лиз, синтез, сравнение, абстракция, конкретизация, 

варьирование), а также способы деятельности, харак-

терные для математики. Процессуальный компонент 

обеспечивает готовность применять знания.  

Субъектно-деятельностный компонент включает 

умение применять знания в различных учебных, прак-

тических и жизненных ситуациях, заниматься различ-

ными видами деятельности. В субъектно-деятельност-

ный компонент включен такой признак, как рефлек-

сия, так как рефлексивные процессы позволяют осу-

ществлять сознательный контроль над процессом сво-

ей деятельности, придавать ей определенную направ-

ленность.  

Выделение компонентов в структурно-функцио-

нальной модели математической образованности пред-

полагает определение соответствующих этим компо-

нентам показателей, которые позволяют оценить сте-

пень развития качеств и способностей личности при 

обучении математике. Компоненты структурно-фун-

кциональной модели рассматриваются в качестве кри-

териев поуровневой диагностики математической обра-

зованности обучающихся. Каждый компонент-крите-

рий содержит 5 показателей (таблица 2).  

Общая оценка является суммой баллов по 4 крите-

риям. Минимальная оценка – 4 балла, максимальная – 

20 баллов (таблица 3).  

 

 

Таблица 2. Педагогическая карта для определения уровня математической образованности 

 

Критерии Показатели Баллы 

М
о

т
и

в
а

ц
и

о
н

н
о

- 

ц
ен

н
о

ст
н

ы
й

 

Отношение противоречивое, мотивы и интерес к изучению математики нестабильный 1 

Положительное, но неустойчивое отношение к изучению математики: изредка наблюдается  

стремление к получению знаний, проявление интереса из любопытства, интерес к получению  

знаний избирательный 
2 

Осознание необходимости изучения математики, добросовестное отношение к обучению  3 

Устойчивый интерес как к процессу, так и к содержанию предметной деятельности,  

выраженность познавательных мотивов 
4 

Увлеченность математикой, творческий подход к собственной деятельности, сознательное  

и ответственное отношение, сопровождающееся ярко выраженным интересом к учению 
5 

С
о

д
ер

ж
а

т
ел

ь
н

о
- 

р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
й

 

Предметные знания не соответствуют программным 1 

Предметные знания непрочные, неполные, интерес к знаниям избирательный 2 

Полное усвоение понятий и определений, знание алгоритмов, но неумение самостоятельно  

ими оперировать 
3 

Целостность, разносторонность и прочность предметных знаний 4 

Прочность, системность и структурированность предметных знаний, постоянное стремление  

к их пополнению 
5 

П
р

о
ц

ес
су

а
л

ь
н

ы
й

 

Неумение оперировать изученными понятиями и элементами знания, непонимание  

их сущности, слабо развитое мышление 
1 

Степень владения операциями мышления неоднородна, требуется образец, помощь  

в применении предметных знаний для решения простейших типовых задач, при обсуждении  

несложных проблем 
2 

Владение операциями мышления в достаточной степени, умение применять их на практике,  

стереотипное мышление  
3 

Комплексное использование операций мышления, прочные навыки их применения  

при решении разнообразных задач, умение выделять элементы межпредметных связей  

и отношений, применение знаний при решении задач предметного характера,  

требующих комбинирования 2–3 алгоритмов 

4 

Высокая степень владения операциями мышления, готовность применять знания  

в нестандартных ситуациях, умение решать комбинированные задачи, построенные  

на межпредметном и жизненно-практическом материале (комбинирование 4–5 алгоритмов  

с элементами исследовательского поиска) 

5 
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Продолжение таблицы 2 

 

Критерии Показатели Баллы 

С
у

б
ъ

ек
т
н

о
- 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Неумение применять предметные знания в различных учебных, практических и жизненных  

ситуациях, избирательно заниматься определенными видами учебной деятельности  
1 

Осознание необходимости заниматься учебной деятельностью, но противоречивое к ней  

отношение, нет ярко выраженного интереса, недостаточная сформированность рефлексивных  

процессов  
2 

Умения применять знания в различных учебных, практических и жизненных ситуациях,  

заниматься различными видами учебной деятельности  
3 

Умение организовать деятельность, соотнести свои возможности со степенью сложности  

учебного задания, определить цели, задачи, найти рациональные способы и приемы  

познавательной деятельности; способность к адекватному самоанализу, самоконтролю 
4 

Ярко выраженная самостоятельность, активность, умение применять знания в нестандартных  

ситуациях, умение проектировать, планировать, прогнозировать учебно-исследовательскую  

деятельность; активное участие в групповых и индивидуальных учебно-исследовательских  

проектах, высокая эффективность проделанной работы и оригинальность результатов  

5 

Сумма баллов  

 

 

Таблица 3. Соответствие суммы баллов уровням математической образованности  

обучающихся общеобразовательных организаций 

 

Уровни математической образованности Сумма баллов 

Элементарная математическая грамотность 4–9 

Функциональная математическая грамотность 10–15 

Математическая компетентность 16–20 

 

 

Разработанный диагностический инструментарий 

был апробирован в условиях естественного учебного 

процесса в 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах при 

участии учителей математики и учащихся 10-х и 11-х 

классов (общим количеством 200 человек) общеобразо-

вательных организаций Волгограда № 33, 48, 82, 96, 92.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для апробации предлагаемой диагностики математи-

ческой образованности учащихся общеобразовательных 

организаций были выбраны старшеклассники, так как 

автором учитывались результаты психолого-педагоги-

ческих исследований, в которых отмечаются характер-

ные для среднего школьного возраста несогласованность 

убеждений, неустойчивая мотивация к учебно-позна-

вательной деятельности, неосознанность ценности мате-

матического образования [19]. Анализ результатов про-

веденной апробации диагностического инструментария 

позволяет констатировать, что в Волгоградской области 

преобладает недостаточная математическая подготовка 

выпускников средних общеобразовательных организа-

ций. Это обстоятельство подтверждается результатами 

ЕГЭ по математике (качество предметных знаний колеб-

лется от 42 до 43 %). Степень математической образо-

ванности учащихся все последние годы стабильно со-

храняется на уровне элементарной грамотности. 

Решение проблемы повышения математической обра-

зованности обучающихся автор видит в проектировании 

математического образования на всех ступенях школьно-

го образования с учетом перспектив социально-

экономического развития общества и педагогических реа-

лий [20]. Это позволит создать условия для полноценной 

реализации склонностей и потребностей обучающихся,  

а также будет способствовать достижению высокого каче-

ства среднего общего математического образования.  

Полученные результаты представляют также практи-

ческую значимость: описанная методика оценки матема-

тической образованности учащихся общеобразователь-

ных организаций может рассматриваться как методоло-

гическая основа для оценки образованности в других 

предметных областях. В заключение хочется отметить, 

что проведенное исследование лишь фрагментарно за-

трагивает ключевую проблему качества среднего общего 

математического образования и создает предпосылки 

для дальнейших исследований. Выполненное исследова-

ние расширяет представление о возможностях использо-

вания оценки математической образованности как лич-

ностных достижений обучающихся. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В терминологическом поле педагогической науки 

введено понятие «математическая образованность»,   
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т. е. результат обучения математике в структуре лично-

сти обучающегося.  

Предложена уровневая модель и разработана струк-

турно-функциональная модель математической образо-

ванности обучающихся общеобразовательных органи-

заций. В рамках уровневой модели описаны три взаи-

мосвязанных между собой качественных уровня мате-

матической образованности: элементарная математиче-

ская грамотность, функциональная математическая 

грамотность и математическая компетентность. Струк-

турно-функциональная модель математической образо-

ванности представляет собой систему, состоящую из 

четырех компонентов: 1) мотивационно-ценностного; 

2) содержательно-регулятивного; 3) процессуального; 

4) субъектно-деятельностного. Приведено качественное 

описание каждого компонента этой модели. 

Разработан и апробирован диагностический инстру-

ментарий для оценки математической образованности 

обучающихся общеобразовательных организаций.  
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Keywords: mathematics education in general educational institutions; mathematical erudition; structural-functional and 

level-specific models of mathematical education. 
Abstract: The acceleration of civilization development imposes new requirements on mathematical education. Its spe-

cial role is caused by the fact that mathematics is used worldwide in all spheres of life. Secondary general mathematical 
education in the current environment is becoming increasingly more significant for the educational policy of the society 
and the state. Measurable educational results, in this case, are the indicators of the personal achievements of students when 
studying mathematics. The research aims to give the reasons why among the existing terminological variety, the definition 
of mathematical erudition is selected as the assessment of personal achievements of students of general educational institu-
tions in the subject area of Mathematics, to describe the developed and approved diagnostic tools for assessing mathemati-
cal erudition of the students of general educational institutions. The research is based on the qualitative approach to study-
ing scientific-pedagogical literature and the analysis of pedagogical practice, which allowed working out the author’s posi-
tion in identifying the individual educational achievements of students when learning mathematics. The author proposes 
using the concept of mathematical erudition as a result of learning mathematics treated as a personal achievement.  
The paper presents the author’s interpretation of this concept. The author considers a three-level model of mathematical 
erudition, which includes elementary mathematical literacy, functional mathematical literacy, and mathematical compe-
tence. The author developed a structural-functional model of mathematical erudition, consisting of four components: 
1) motivational-axiological; 2) conceptual-regulative; 3) procedural; 4) subject-and-activity-based. The diagnostic toolkit 
for assessing the mathematical erudition of students of general education institutions has been developed and tested. It is 
possible to use these tools to assess subject learning results. The author notes that it is possible to improve mathematical 
erudition at all steps of school mathematical education in the general education institutions through designing mathemati-
cal education, which will allow creating the conditions for the students’ temptations and needs fulfilment. 
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Аннотация: Современная парадигма высшего образования во главу угла ставит не только расширение компе-

тентности молодого специалиста в области своей профессии, но и развитие высокого уровня кругозора, культуры, 

здоровья и личностных качеств. Содержание учебных дисциплин, и физической культуры в частности, должно 

соответствовать этим целям. Проблема в том, что далеко не каждое занятие по физическому воспитанию в вузах 

строится с учетом будущей профессиональной деятельности геолога, хотя потенциал физической культуры при 

правильной ее организации достаточно высок для развития многих профессиональных качеств будущего специа-

листа. В работе актуализируется непрерывный комплексный подход к развитию профессиональных качеств сту-

дентов средствами физической культуры как во время учебных пар, так и в самостоятельной работе. Проведен 

опрос студентов-геологов Тюменского индустриального университета, определивший уровень двигательной ак-

тивности студентов (средний), отношение к своему здоровью (большинство оценивает как хорошее), степень 

идентификации занятий физической культурой с приобретением профессионально важных качеств (средняя). 

Предложены варианты упражнений для развития каждого качества в процессе физической, интеллектуальной, 

психической, мыслительной деятельности с целью комплексного самосовершенствования студентов в самостоя-

тельной работе. Подобный подход, на наш взгляд, повысит целеполагание студентов, стремление не только разви-

ваться профессионально на специальных предметах, но и осознавать междисциплинарные связи всех элементов 

учебной среды для своего профессионального роста. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном образовательном пространстве про-

блемы здорового образа жизни молодежи стоят доста-

точно остро: гиподинамия, наличие вредных привычек, 

нарушение режима сна, питания и др. оказывают нега-

тивное влияние на качество обучения студентов, сни-

жают их работоспособность. Пристальное внимание 

ученых к этому вопросу обусловлено также перенасы-

щенностью современной культурной и образовательной 

среды информативностью, компьютеризацией, прово-

цирующей современного человека на минимальную 

двигательную активность.  

Решить эту проблему наравне с общей спортизацией 

(массовой спортивной подготовкой страны) призвана 

такая дисциплина, как «Прикладная физическая куль-

тура», обеспечивающая студентов высокой двигатель-

ной активностью, формирующая ценности физической 

культуры и мотивацию к здоровому образу жизни [1].  

В процессе совершенствования прикладных физиче-

ских навыков происходит развитие психологических 

качеств, черт и свойств личности, важных для будущей 

трудовой деятельности студента [2].  

Следует также отметить поворот современной фи-

зической подготовки от узконаправленности (развития 

исключительно физических качеств) в сторону полно-

ценного развития человека, его личных, психофизиче-

ских, ценностных ориентиров, осознанного повышения 

качества жизни и профессиональной деятельности че-

рез физическую активность [3]. Все большее внимание 

уделяется самосохранительному и здоровьесберегаю-

щему поведению личности [4]. Появляются исследова-

ния в сфере профессионально-прикладной физической 

подготовки с учетом специфики каждой специальности, 

разрабатываются условия и программы для самостоя-

тельной работы [5; 6]. 

Большой блок занимают исследования профессио-

нально-прикладной физической культуры. Однако 

большинство ученых подчеркивает, что учебный объем 

часов вузовской программы недостаточен для форми-

рования умений и навыков студентов, чья профессия 

связана со сложным характером труда [5; 7]. Вопросы 

организации самостоятельных занятий по физической 

культуре студентов представлены в исследованиях ме-

нее подробно. 

Исследователи, акцентируя востребованность лич-

ностно ориентированных направлений в сфере физиче-

ской культуры, убеждены, что дисциплина имеет дос-

таточно большой потенциал для улучшения и наработ-

ки важных качеств, необходимых в будущей профес-

сиональной деятельности студентов всех специально-

стей [8].  

Наличие у будущего специалиста определенных фи-

зических качеств так же необходимо, как и наличие про-

фессионально-личностных качеств. Личностное развитие 

будущего профессионала невозможно без использования 

акмеологического подхода в его подготовке. Современ-

ные педагогические модели формирования профессио-

нально-прикладной физической культуры должны спо-

собствовать формированию готовности обучающихся  

к трудовой деятельности, осознанности и ценности вы-

полняемых им действий [9].  

Стремительно и самостоятельно развивающаяся в по-

следние годы наука кинезиология позволяет рассматри-

вать спорт и оздоровительную двигательную актив-

ность как многогранный социальный феномен. Это 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2022. № 2 27



С.А. Тяглова, Е.А. Дерябина   «Физическая культура как компонент профессионального развития студентов-геологов» 

 

объясняется возможностью кинезиологии интегриро-

вать результаты исследований из области биологии, 

психологии, педагогики и других наук, тем самым об-

новляя и расширяя содержание всех видов физической 

культуры, а также формировать качественно новый уро-

вень физкультурно-оздоровительных технологий [10].  

Проблема отсутствия понимания студентами связи 

физической культуры с профессиональной подготовкой 

и, как следствие, снижение интереса и успеваемости по 

дисциплине может решиться включением в учебный 

процесс новых педагогических технологий, смещаю-

щих акцент с исключительно физического воспитания 

на воспитание духовно-нравственное и интеллектуаль-

ное. Как результат – осознанное отношение студентов  

к дисциплине как одной из основных, формирующих 

профессиональные навыки [11].  

Исследования коррекционной функции физической 

культуры для студентов группы риска (компьютерная 

зависимость) в рамках экспериментальной программы 

доказывают, что в процессе регулярных занятий кор-

рекционными физическими упражнениями нормализу-

ется и стабилизируется работа нервной системы и пси-

хофизических функций студентов. Сочетание упражне-

ний с психологическими и педагогическими приемами 

позволяет минимизировать влияние поведенческих 

рисков в молодежной среде [12; 13].  

Коллективом авторов [14] разработана методика пе-

дагогического контроля (тесты, методы психодиагно-

стики) и оценки уровня сформированности профессио-

нально важных качеств личности у студентов в процес-

се профессионально-прикладной физической подготов-

ки. Для каждой группы качеств (двигательные, сенсо-

моторные, психологические) разработаны методы 

оценки их развития. Авторы утверждают, что для каж-

дой специальности необходим дифференцированный 

подход к содержанию занятий физической культурой  

в соответствии с профессионально важными умениями.  

Методы физического и психического целенаправ-

ленного воздействия на организм, реализуемые в про-

цессе физического воспитания, сокращают сроки адап-

тации студентов к требованиям вуза, благодаря чему 

повышается успеваемость и работоспособность уча-

щихся. Планирование самостоятельных занятий физи-

ческой культурой на весь период обучения (утренняя 

гимнастика, физкультурная пауза днем, тренировки по 

видам спорта вечером), акцент на психофизическую 

рекреацию средствами физической культуры в зачетно-

экзаменационный период (включение циклических уп-

ражнений умеренной интенсивности после сдачи экза-

мена, упражнения на улучшение кровоснабжения го-

ловного мозга, дыхательные практики, аутогенная тре-

нировка) снижают умственное, психоэмоциональное  

и физическое утомление, способствуют оптимальной 

самореализации личности во время обучения в вузе [15].  

Потребностно-мотивационный, деятельностно-пра-

ктический и содержательный компоненты лежат в ос-

нове реализации модели формирования здорового сти-

ля жизни с учетом современных потребностей лично-

сти. Разработанные критерии сформированности каж-

дого компонента позволили отследить величину изме-

нения его уровня в процессе реализации эксперимента 

в учебной и внеучебной работе. Акцентуация самостоя-

тельности студентов в оздоровительной работе за счет 

формирования потребностно-мотивационного компо-

нента достигалась введением «Паспорта индивидуаль-

ного здоровья студента» (для определения расчета ин-

дивидуальных способов двигательной нагрузки), инди-

видуальными методическими указаниями и заданиями 

от преподавателя, знакомством с измерительными ме-

тодами, возможностью наглядно видеть состояние соб-

ственных психофизических кондиций и пр., что в даль-

нейшем сформировало устойчивую мотивацию к «по-

строению» собственного здоровья [16]. 

Современный геолог – это исследователь природ-

ных объектов и закономерностей, территорий, геологи-

ческих процессов и явлений. Следствие подобной дея-

тельности – частые и длительные командировки, вахты, 

полевые условия работы (специалисты, работающие  

в стационарных условиях, встречаются реже). Поэтому 

профессиональное воспитание, профессиональная са-

моидентификация, осознание студентом своих ролей, 

обретение профессионально значимых ценностей в це-

лом должны формироваться уже с первых дней профес-

сиональной подготовки [17].  

Профессиограмма геолога определяет личные каче-

ства, способствующие успеху при выполнении профес-

сиональной деятельности: выносливость (способность 

работать в различных погодных условиях и непроходи-

мой местности), оперативность (быстрое реагирование 

и принятие решения в различных ситуациях), наблюда-

тельность, ответственность, упорство, усидчивость, 

аккуратность, внимательность, эмоционально-волевая 

устойчивость. Для профессии необходимы: хорошее 

здоровье, умение глобально мыслить, развитое логиче-

ское и наглядно-образное мышление, аналитическое 

мышление, кратковременная и долговременная память, 

способность длительное время заниматься кропотливой 

работой, трудиться в условиях ненормированного ра-

бочего дня. Недопустимы в профессии такие качества, 

как брезгливость, неаккуратность, невнимательность, 

небрежность, неорганизованность, быстрая утомляе-

мость, нарушение чувства равновесия, расстройства 

координации движений [18].  

В последние десятилетия активно разрабатываются 

программы модернизации курса «Физическая культу-

ра» с целью совершенствования подготовки специали-

стов-геологов в связи с большой долей физического 

труда в профессиональной деятельности [19]. Автор 

[20] справедливо замечает, что сегодня в учебных заве-

дениях главный акцент в подготовке специалиста все 

еще делается на улучшение показателей физической 

подготовленности, призывая реализовывать целостный 

подход, развивающий в том числе духовную и профес-

сиональную сферу студента через единство физического, 

психосоматического и социокультурного воспитания.  

Опыт работы педагогов-практиков Санкт-Петербург-

ского горного института в процессе учебных занятий 

по физической культуре отражен в программе, осно-

ванной на специфике профессиональной деятельности 

специалистов-геологов. После курса общефизической 

подготовки в учебный процесс вводятся обязательные 

виды спорта, которые наиболее соответствуют специ-

фике профессиональных действий: альпинизм, туризм, 

спортивное ориентирование, скалолазание. Таким обра-

зом, студент уже во время обучения в вузе начинает адап-

тироваться к различным факторам производственного 
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дискомфорта (метеорологическим, климатическим, пси-

хическим и пр.), учась преодолевать утомляемость, 

возникающие препятствия и т. п. [6].  

Согласно проанализированным источникам физиче-

ская культура должна занимать достаточно высокие 

позиции в процессе подготовки будущих геологов в ву-

зе, формировать у студентов осознанность таких заня-

тий, принятие ценностей физической культуры как 

личностно значимых. Однако исследований самостоя-

тельной профессиональной подготовки средствами фи-

зической культуры, по нашему мнению, недостаточно, 

и их необходимо продолжить. 

В Тюменском индустриальном университете для 

студентов-геологов на протяжении пяти семестров реа-

лизуются такие дисциплины, как «Общая физическая 

подготовка», «Физическая культура и спорт», «При-

кладная физическая культура». Целью последней явля-

ется формирование у обучающихся навыков применения 

разнообразных средств физической культуры и спорта 

для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности, повышения скорости адаптации организма к не-

благоприятным условиям труда. 

Однако, как показывает практика, далеко не каждый 

студент-геолог осознает роль физического совершенст-

вования для успешной самореализации в будущей про-

фессии и в повышении качества жизни в целом. Нами 

выявлено противоречие между стремлением современ-

ного студента к высокой степени востребованности, 

реализации себя в выбранной профессии и недостаточ-

ным осознанием роли физической культуры для дости-

жения этой цели. 

Неполное понимание студентами-геологами специ-

фики своей будущей профессии и, как следствие, недо-

оценка важности хорошей физической подготовленно-

сти в ней составляет проблему исследования. 

Цель исследования – установление мнения студен-

тов о связи занятий физической культурой с приобре-

тением некоторых профессионально важных качеств, 

представление вариантов упражнений и видов спорта, 

наиболее подходящих для их развития. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения степени осведомленности обу-

чающихся о будущей профессиональной деятельности, 

их отношения к собственному здоровью и физической 

активности в 2021 году нами был проведен опрос среди 

студентов 1–3 курсов Института геологии и нефтегазо-

добычи (ИГиН) Тюменского индустриального универ-

ситета (73 студента, из них 44 девушки и 29 юношей)  

в возрасте от 18 до 23 лет.  

Студентам было предложено 18 вопросов закрытого 

типа с ответами единичного (вопросы 1–10, 13–15, 17–

18) и множественного выбора (вопросы 11, 12, 16). 

Вопросы 1–3 касались пола, возраста и курса рес-

пондентов.  

4. Оцените уровень своего здоровья (отличное, хо-

рошее, удовлетворительное).  

5. Выберите в списке жизненных ценностей челове-

ка три наиболее значимые для Вас лично (интересная 

работа, здоровье, признание, любовь, обладание вла-

стью, физическое совершенство, семейное счастье, не-

зависимость в поступках, суждениях, моральная чисто-

та, возможность получения удовольствий, духовное 

богатство, материальное благополучие, профессио-

нальное мастерство, высокие достижения, интеллекту-

альное совершенство, возможность творчества, высокая 

культура, наличие верных и надежных друзей). 

6. Каков Ваш бюджет свободного времени в сутки 

(1–2 часа, 3–4 часа, 5–6 часов, 7 и более часов)? 

7. Какую часть свободного времени в течение дня 

Вы готовы потратить на занятия физкультурно-

спортивной деятельностью (менее часа, 1 час, 2 часа,  

3 и более часов)? 

8. Как Вы оцениваете свое отношение к занятиям 

физической культурой в вузе и вне вуза (посещаю фи-

зическую культуру с интересом; посещаю только для 

получения баллов; посещаю периодически; понимаю, 

что занятия полезны, но не нахожу для них времени;  

я не вижу пользы в занятиях физической культурой для 

своей будущей профессии; свой ответ)? 

9. Есть ли у Вас вредные привычки (да, нет)? 

10. Оцените, насколько полно Вы владеете инфор-

мацией о вашей будущей профессиональной деятельно-

сти геолога (я четко знаю, на кого поступил; владею  

в общих чертах; слабо и отдаленно представляю, чем 

мне предстоит заниматься в будущем)? 

11. Какими качествами, по вашему мнению, должен 

обладать геолог? Выберите три самых важных (ответ-

ственность, хорошее здоровье, оперативность, внима-

тельность, наблюдательность, развитое мышление, уме-

ние работать в команде, психическая выносливость, 

длительная концентрация внимания, физическая вы-

носливость, ловкость, целеустремленность, смелость, 

коммуникабельность, пунктуальность, свой ответ).  

12. Какие виды физической активности, по вашему 

мнению, помогут развить или улучшить эти качества? 

Выберите 1–2 наиболее важных для Вас лично (регу-

лярные домашние тренировки, спортивные игры, здо-

ровый образ жизни в целом, достаточно посещать пары 

по физкультуре, силовые тренировки, настольные игры 

на логику, кардионагрузки, свой вариант). 

13. Насколько важно для геолога, по вашему мне-

нию, быть в хорошей физической форме, иметь хоро-

шую физическую подготовленность (в нашей профес-

сии это одно из основных профессиональных качеств;  

я буду работать только в офисе, поэтому быть в хоро-

шей физической форме не так уж важно; абсолютно не 

важно; свой вариант)? 

14. Как Вы считаете, занятия по дисциплине «Физи-

ческая культура» помогают вам овладеть достаточным 

уровнем физической подготовленности, необходимой 

геологу (да, нет, наполовину, свой вариант)? 

15. Оцените уровень своей физической подготов-

ленности (сильный, средний, слабый). 

16. Что побуждает Вас заниматься физкультурно-

спортивной деятельностью (это модно, желание под-

нять жизненный тонус, желание добиться высоких 

спортивных результатов, желание укрепить здоровье, 

стремление совершенствовать свое телосложение, же-

лание расширить круг общения, увеличить шансы на 

внимание у противоположного пола, познание нового, 

неизвестного ранее, желание самоутвердиться, воспи-

тать характер, желание добиться признания, славы, 

найти в этой среде спутника жизни, благодаря успехам 
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в спорте решить материальные проблемы, желание 

снять усталость и повысить работоспособность, жела-

ние получить удовольствие от движения, эмоциональ-

ную разрядку, необходимость аттестации по дисципли-

не «Физическая культура», свой вариант)? 

17. Как часто Вы занимаетесь следующими видами 

активности (утренняя гимнастика, гимнастика в течение 

дня, секции по видам спорта, активные выходные, сауна, 

бассейн, массаж, закаливание, психорегуляция, занятия 

по дисциплине «Физическая культура»), обеспечиваю-

щими оптимальный двигательный режим и оздоров-

ление организма (ежедневно, 4–6 раз в неделю, 2–3 раза 

в неделю, 1 раз в неделю, от случая к случаю, нет)? 

18. Как часто Вы хотели бы заниматься следующи-

ми видами активности (утренняя гимнастика, гимна-

стика в течение дня, секции по видам спорта, активные 

выходные, сауна, бассейн, массаж, закаливание, психо-

регуляция, занятия по дисциплине «Физическая куль-

тура»), обеспечивающими оптимальный двигательный 

режим и оздоровление организма (ежедневно, 4–6 раз  

в неделю, 2–3 раза в неделю, 1 раз в неделю, от случая  

к случаю, нет)? 

Результаты были представлены при помощи графи-

ческой обработки информации и шкалирования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Большинство студентов (37 чел.) оценивают состоя-

ние своего здоровья как хорошее, 22 – удовлетвори-

тельное, 13 – отличное.  

Среди жизненных ценностей студентов здоровье за-

нимает первое место (39), второе – наличие верных  

и надежных друзей (25), третье место разделяют инте-

ресная работа (23), любовь и семейное счастье (23).  

12 респондентов имеют 1–2 часа свободного време-

ни в сутки, 31 чел. – 3–4 часа свободного времени,  

30 чел. – 5–6 часов. 

На вопрос «Какую часть свободного времени в те-

чение дня Вы готовы потратить на занятия физкультур-

но-спортивной деятельностью?» 22 студента определи-

ли менее 1 часа, 30 – 1 час, 21 – 2 часа. 

Определяя свое отношение к занятиям физической 

культурой в вузе и вне вуза, 44 студента ответили, что 

посещают пары по дисциплине «Физическая культура» 

с интересом, 15 из них помимо занятий физической 

культурой в вузе стараются вести активный образ жиз-

ни (активный отдых, сезонные виды спорта, пешая 

ходьба, домашние тренировки), 22 посещают пары 

только для получения баллов и закрытия сессии, 4 не 

видят пользы в занятиях физической культурой для 

своей будущей профессии, 3 понимают, что занятия 

полезны, но не находят для них времени ни в вузе, ни 

дома. 

44 студента не имеют вредных привычек. Однако 

наличие вредных привычек среди студентов все-таки 

достаточно высоко (29 чел.). 

Степень владения информацией о своей будущей 

профессиональной деятельности геолога (виды дея-

тельности, объем нагрузок и пр.) 44 студента оценива-

ют как среднюю («Владею в общих чертах, без подроб-

ностей»), 22 – высокую («Точно знаю, на кого посту-

пил»), 7 респондентов слабо и отдаленно представляют, 

чем им предстоит заниматься в будущем. Это говорит  

о том, что многие студенты не углублялись в информа-

цию о той специальности, на которую они учатся. 

Среди предложенных качеств, которыми должен 

обладать геолог, 43 респондента выбрали развитое 

мышление, 39 – ответственность, 33 – внимательность, 

16 – умение работать в команде. Примечательно, что 

такие качества, как пунктуальность (3), смелость (2)  

и ловкость (0) находятся на последних местах.  

Для развития выбранных качеств, по мнению обу-

чающихся, геолог должен вести здоровый образ жизни 

в целом (42 чел.), заниматься кардионагрузками (бег, 

ходьба, велосипед и т. д.) – 30 чел., играть в настольные 

игры на логику (шахматы, шашки и пр.) – 20 чел., регу-

лярно заниматься домашними тренировками (19 чел.). 

На вопрос «Насколько важно для геолога, по ваше-

му мнению, быть в хорошей физической форме, иметь 

хорошую физическую подготовленность?» 39 респон-

дентов выбрали вариант «В нашей профессии это одно 

из основных профессиональных качеств», 25 – «Я буду 

работать только в офисе, поэтому быть в хорошей фи-

зической форме не так уж важно», 6 – «Это абсолютно 

не важно», 3 студента выбрали другие варианты отве-

тов («50/50», «Физическая активность важна для нашей 

профессии, но не является главным показателем»). 

На вопрос «Занятия по дисциплине "Физическая 

культура" помогают Вам овладеть достаточным уров-

нем физической подготовленности, необходимой гео-

логу?» большинство студентов (49 чел.) выбрали ответ 

«частично», 15 человек ответили отрицательно, 9 – по-

ложительно.  

Оценивая уровень собственной физической подго-

товленности, 45 респондентов отметили средний уро-

вень, 15 – высокий, 10 – слабый. Только 3 студента 

считают себя профессионалами (имеют разряды по ви-

дам спорта, участники сборных команд). 

Наиболее значимыми мотивами занятий физкуль-

турно-спортивной деятельностью (таблица 1) для сту-

дентов являются: «стремление совершенствовать свое 

телосложение» (45 чел.), «желание укрепить здоровье» 

(35 чел.), «желание получить удовольствие от движе-

ния, эмоциональную разрядку» (30 чел.), «желание 

снять усталость и повысить работоспособность, под-

нять жизненный тонус» (25 чел.). Вариант «необходи-

мость аттестации по дисциплине "Физическая культу-

ра"» отметили 28 чел. 

Из рис. 1 видно, что большая часть студентов ак-

тивно проводит выходные (53 чел.), делает гимнастику 

утром (43 чел.) и в течение дня (47 чел.). 

Из желаемых вариантов физической активности 

респонденты в целом отметили все виды, но больше 

всего хотели бы посещать массаж и бассейн.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Выбранные варианты ответов (таблица 1) говорят  

о существующей потребности студентов в физическом 

совершенствовании, укреплении здоровья и получении 

эмоциональной разрядки во время движения. У студен-

тов есть желание больше заниматься физической ак-

тивностью, но существуют различные внешние причи-

ны, мешающие его реализации. 

Согласно результатам опроса, ценность здоровья для 

студентов-геологов достаточно высока, но большинство, 
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Таблица 1. Мотивы, побуждающие студентов к занятиям ФСД  

 

Мотивы Количество ответивших (чел.) 

Стремление совершенствовать свое телосложение 45 

Желание укрепить здоровье 35 

Желание получить удовольствие, эмоциональную разрядку 29 

Необходимость аттестации по дисциплине 28 

Желание снять усталость, повысить работоспособность 25 

Желание поднять жизненный тонус 21 

Желание самоутвердиться, воспитать характер 13 

Познание нового 5 

Это модно 4 

Желание добиться высоких спортивных результатов 4 

Привлечь внимание противоположного пола 4 

Добиться признания 3 

Расширить круг общения 2 

Решить материальные проблемы благодаря успехам в спорте  2 

Найти спутника жизни  2 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Желаемые и реальные виды физической активности студентов (чел.) 
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имея в среднем 3–4 часа свободного времени в сутки, 

готовы уделить физической активности один час. В то 

же время значительная часть студентов посещает заня-

тия по физической культуре, ведет активный образ 

жизни и не имеет вредных привычек. Это указывает на 

достаточно осознанное отношение к своему здоровью.  

Говоря о профессиональных качествах, студенты за-

трудняются с выбором качеств, соответствующих про-

фессиограмме, поскольку имеют представление о про-

фессии «в общих чертах». Однако хорошую физиче-

скую подготовленность считают одной из основных 

составляющих качественного труда геолога. При этом, 

относя свой уровень физической подготовки к средним 

показателям, главными мотивами занятий физкультур-

но-спортивной деятельностью респонденты называют 

совершенствование телосложения и укрепление здоро-

вья. Таким образом, мотивационно-ценностное отно-

шение к здоровому образу жизни у студентов развито 

достаточно. Содержательный компонент требует дора-

ботки, поскольку незнание перечня качеств, необходи-

мых для успешной профессиональной деятельности, 

влечет за собой затруднения в выборе форм для его 

развития самостоятельно. Мы предлагаем возможные 

варианты развития некоторых профессиональных ка-

честв будущего геолога средствами физической куль-

туры (таблица 2).  

В качестве общих рекомендаций можно выделить 

следующие. 

– В первую очередь студент должен осознать требо-

вания, качества и навыки, предъявляемые профессией. 

Для этого рекомендуется изучить возможные профес-

сиограммы, художественную и научную литературу,

 

 

Таблица 2. Примерные упражнения для развития профессиональных качеств будущих геологов  

 

Качества Упражнения 

Выносливость 

Циклические виды спорта (легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, велоспорт, гребля) 

В домашних условиях: прыжки на скакалке, приседания, упражнения для мышц пресса,  

подтягивания, отжимания, динамическая и статическая планка и др. 

Ловкость и координация 

Виды спорта, требующие сложной сенсомоторной координации (пожарно-прикладной спорт,  

игровые виды, все виды борьбы, бокс), плавание 

В домашних условиях: круговые движения прямыми руками в разные стороны, из положения  

сидя – поочередные встречные движения сверху вниз и снизу вверх, и одновременно руками –  

скрестные движения в горизонтальной плоскости, различные варианты прыжков на месте  

с участием рук, стойка на лопатках, различные виды балансирования (например, балансирование 

в стойке на одной ноге), кувырки вперед-назад, прыжки с разворотом на 90, 180, 360 градусов и др. 

Мышление 

Шахматы, бадминтон, теннис, футбол 

В домашних условиях: решение логических задач, кроссвордов, головоломок, стратегий, чтение  

книг, анализ различных ситуаций, участие в дискуссиях и др. 

Работа в команде 

Различные командные виды спорта. 

Строевая подготовка 

В домашних условиях и на улице: различные формы групповых игр (настольные, online-игры,  

эстафеты, «Зарница» и т. п.). 

Тренинги на коммуникабельность, отзывчивость, лидерские качества, дружелюбие,  

взаимодействие с другими для достижения общего результата («мозговой штурм», «веревочный  

курс», тимбилдинг и др.) 

Внимательность,  

наблюдательность 

Стрельба, дартс, танцы, теннис, бильярд и т. п.  

Многофункциональные виды спорта (служебное двоеборье, триатлон, пятиборье, десятиборье  

и др.) 

В домашних условиях: чтение вслух текста, который написан разными цветами, изображение  

одной рукой круга, а другой треугольника, запоминание мелких деталей, поиск отличий,  

составление слов, собирание пазлов, таблица Шульте, фиксация взгляда на предметах  

с одновременным поворотом головы, упражнение «Делай то, что я говорю, а не то, что делаю» и пр. 

Ответственность 

Разнообразные виды игр, которые можно проводить практически в любых условиях: ролевые,  

информационные, частично-поисковые, командные, имитационно-процессуальные, творческие  

и организационно-деятельностные, цель которых – создание ситуации приобретения  

действенного опыта ответственности и самоконтроля как фактора нравственности,  

самореализации личности во всех областях жизнедеятельности («Квадрат», «Алфавит»,  

«Фигуры» и др.). 

Психологические упражнения по формированию, мобилизации, осознанию ответственности,  

принятию сильных и слабых сторон своей личности, определению источника ответственности  

(«Проективное письмо», «Лабиринт», «Перевертыш», «Самоободрение» и др.) 
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учебные фильмы и пр., не бояться задавать вопросы 

преподавателям и студентам старших курсов относи-

тельно будущей работы, знать известные персоналии, 

их достижения в выбранном деле. 

– Для осознания ценностей физической культуры  

и придания им личностного смысла рекомендуется оп-

ределить важные физические качества и навыки для 

эффективной трудовой деятельности. Подобрать удоб-

ные и интересные для себя упражнения с учетом пра-

вил составления физической тренировки: упражнения 

для развития координации, баланса, выносливости, си-

лы и пр. Поддержанию интереса будет способствовать 

включение некоторых специальных упражнений из 

различных видов спорта: игровых видов, боевых ис-

кусств, скалолазания, плавания, лыжной подготовки, 

туризма и др. Замечательно, если тренировки будут 

проходить в различных условиях (в помещениях, на 

улице в разную погоду). 

– В совокупности с физической нагрузкой отличным 

дополнением послужат упражнения для тренировки 

мышления, внимания, пространственных представле-

ний, наблюдательности, логики (таблица 2). 

– Выделить необходимое время в течение дня для 

самостоятельных занятий физической культурой и при-

держиваться его в дальнейшем. Здесь могут помочь 

принципы составления режима дня, тайм-менеджмента 

и прочие техники, связанные с организацией рабочего 

времени. 

– Создать дневник самонаблюдения для контроля  

и планирования физической нагрузки, определения ди-

намики развития.  

– В самостоятельных занятиях очень важно помнить 

о структуре занятия, признаках утомления, т. е. опреде-

ляющим фактором эффективности таких занятий вы-

ступает самоконтроль. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Согласно проведенному анкетированию, боль-

шинство студентов недостаточно владеют информаци-

ей о профессиональных качествах, необходимых геоло-

гу. В целом респонденты, имея достаточную двига-

тельную активность на практике, не связывают занятия 

физической культурой с приобретением профессио-

нально важных качеств, объясняя это скорее желанием 

совершенствовать телосложение, нежели стремлением 

к профессиональному совершенству.  

2. Представлены варианты упражнений и видов 

спорта, наиболее подходящие для развития некоторых 

профессионально важных качеств будущих геологов. 
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Abstract: The modern paradigm of higher education prioritizes the expansion of a young specialist competence in  

the profession and a high level of outlook, culture, health, and personal qualities. The content of educational disciplines 

and physical training, in particular, should correspond to these goals. The problem is that not every physical training lesson 

at the universities is built, taking into account the future professional activity of a geologist, although the physical culture 

potential if it is properly organized, is high enough to develop many professional qualities of a future specialist. The work 

updates the continuous integrated approach to the development of the students’ professional qualities through physical 

culture both during the classes and in independent work. The authors carried out the survey of students-geologists of  

the Tyumen Industrial University, which determined the level of physical activity of students (medium), their attitude to 

their health (most assess it to be good), and the degree of identification of physical education lessons with the acquisition 

of professionally significant qualities (medium). The paper proposes the options of exercises to develop each quality in  

the process of physical, intellectual, psychic, and mental activity for the comprehensive self-improvement of students  

during independent work. In the authors’ opinion, such an approach will increase the goal-setting of students, the desire 

both to develop professionally in special subjects and recognize the interdisciplinary relations of all elements of the learn-

ing environment for their professional growth. 
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Аннотация: Стремительные темпы развития новых технологий, наблюдаемые в последние годы, а также ак-

тивная цифровая трансформация общества предъявляют особые требования к будущему специалисту, его цифро-

вой компетентности. Отметим, что понятие «цифровая компетентность» приобрело большую популярность в по-

следние годы, и уже существует множество исследований, в которых так или иначе раскрываются различные его 

аспекты. Но, как обычно происходит, обилие различных определений приводит к размыванию границ понятия  

и отсутствию единого обозначения его сущностно-смысловых характеристик, в связи с чем оно рассматривается  

и как умение использовать информационно-коммуникационные технологии, и как часть социальной компетентно-

сти, и как способ коммуникации. С целью выявления исходного уровня цифровых компетенций было проведено 

диагностическое исследование с участием студентов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»  

(г. Йошкар-Ола, Россия) различных направлений подготовки. В статье представлен подробный обзор результатов 

данного исследования и выделено три уровня цифровых компетенций студентов: высокий, средний и низкий. 

Стоит отметить, что студенты с высоким уровнем цифровой компетентности положительно относятся к цифровой 

трансформации образования, подчеркивая, что она дает новые возможности по использованию цифровых техно-

логий в обучении и повышает результативность процесса обучения. Эти студенты поддерживают цифровой фор-

мат обучения, проведения онлайн-консультаций, предоставления информации к лекционным и семинарским заня-

тиям в электронной форме, в отличие от студентов с низким уровнем цифровой компетентности, которые отрица-

тельно относятся к цифровой трансформации образования, отмечая лишь ее недостатки. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Наблюдаемый в последние годы быстрый темп раз-

вития новых технологий, активные информатизация  

и цифровизация общества предъявляют к будущему 

специалисту новые требования по его соответствию 

современному рынку труда, непрерывному образова-

нию и самообразованию [1]. Особую значимость при-

обретает цифровая компетентность выпускников для 

работы в условиях цифровой экономики.  

Следует отметить, что понятие «цифровая компе-

тентность» получило большую популярность в послед-

ние годы, и имеется уже немало исследований, в кото-

рых так или иначе раскрываются его различные аспекты. 

Но как обычно, к сожалению, происходит, обилие раз-

личных определений приводит к размыванию границ 

понятия и отсутствию единого обозначения его сущно-

стно-смысловых характеристик. По-особому оно трак-

туется не только в исследованиях ученых, но и в про-

граммных документах разных стран. Проследим дина-

мику его развития. 

Некоторые ученые полагают, что термин «цифровая 

компетентность» заменил распространенные ранее по-

нятия «информационная грамотность» и «медиагра-

мотность» [2]. С этим вряд ли можно согласиться, по-

скольку данные понятия носят разную смысловую на-

грузку и не являются взаимозаменяемыми. Цифровая 

компетентность в первую очередь направлена на эф-

фективное взаимодействие с цифровыми инструмента-

ми, в то время как концепция информационной грамотно-

сти строится вокруг способности выполнять различные 

операции с информацией, а ядром медиаграмотности яв-

ляется способность работать со средствами массовой ин-

формации и медиаконтентом [3]. Представим в виде таб-

лицы некоторые сущностно-смысловые характеристики 

понятия цифровой компетентности (таблица 1). 

Таким образом, цифровая компетентность рассмат-

ривается как умение использовать информационно-

коммуникационные технологии, как часть социальной 

компетентности, а также как способ коммуникации. 

Можно утверждать, что цифровые технологии стали 

неотъемлемой частью и личной, и профессиональной 

деятельности каждого человека.  

Цифровая трансформация образования требует от 

каждого участника образовательного процесса высоко-

го уровня цифровой компетентности. Поэтому в выс-

ших учебных заведениях в последние годы особое вни-

мание уделяется именно данному направлению работы. 

Определенным изменениям подвергается как основная 

профессиональная образовательная программа (перера-

батываются в соответствии с запросами цифровой эко-

номики учебные планы, вводятся новые дисциплины 

«Цифровые компетенции педагога», «Цифровые техно-

логии в образовательном процессе», «Педагогический 

дизайн цифровых сервисов, инструментов и онлайн-

курсов» и т. д.), так и программа дополнительного об-

разования (курсы повышения квалификации, профес-

сиональной переподготовки).  

Обратимся к опыту работы в этом направлении  

в ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-

тет» (г. Йошкар-Ола, Россия), где выстроена система 

повышения цифровой компетентности как профес-

сорско-преподавательского состава университета, так  

и студентов всех направлений подготовки. Вся работа 
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Таблица 1. Сущностно-смысловые характеристики понятия «цифровая компетентность» 

 

Авторы Определение 

G.U. Soldatova, 

E.I. Rasskazova 

Часть социальной компетентности, которую следует анализировать посредством  

понимания знаний, навыков, убеждений, мотивации и поведения в Интернете [4] 

И.В. Гайдамашко, 

Ю.В. Чепурная 

Способность индивида критично, уверенно, безопасно и эффективно применять  

и выбирать инфокоммуникационные технологии во всех сферах жизнедеятельности,  

а также его готовность к такой деятельности [5] 

E.E. Gallardo-Echenique, 

C.D. Valls, 

J.M. Oliveira, 

L. Marqués-Molias, 

F.M. Esteve-Mon 

Проявляется в техническом использовании информационно-коммуникационных  

технологий (ИКТ), применении знаний или навыков XXI века [6] 

A. Cattaneo, 

C. Antonietti, 

M. Rauseo 

Ключевая для обучения на протяжении всей жизни, базовая компетенция, необходимая  

гражданам для полноценного участия в гражданской, социальной и профессиональной  

жизни [7] 

М.А. Горюнова,  

М.Б. Лебедева,  

В.П. Топоровский 

Готовность и способность использовать цифровые ресурсы, применять компьютеры,  

мобильные устройства и облачные технологии в образовательном процессе, а также  

создавать и эффективно использовать в образовательном процессе возможности  

цифровой образовательной среды и всех ее составляющих [8] 

Y. Punie,  

M. Cabrera,  

M. Bogdanowicz, 

D. Zinnbauer,  

E. Navajas 

Уверенное и критическое использование технологий информационного общества  

для работы, досуга и общения [9] 

R.A. Krumsvik 

Умение преподавателей использовать информационно-коммуникационные технологии  

(ИКТ) в профессиональном контексте в сочетании с хорошим педагогическим  

(дидактическим) пониманием и осознанием его значения для стратегий обучения  

и цифровой базы обучающихся [10] 

J. Kullaslahti,  

S. Ruhalahti,  

S. Brauer 

Сочетание профессионального или существенного, педагогического  

и технологического опыта [11] 

R.A. Baryshev,  

E.N. Kasyanchuk,  

I.A. Tsvetochkina,  

O.I. Babina 

Способность студента на высоком уровне общаться в цифровом пространстве  

(высокомобильные интеллектуальные устройства, интеллектуальные технологии,  

сетевые профессиональные сообщества) с целью самореализации и непрерывного  

инновационного развития [12] 

А.Е. Парамонова 

Является неотъемлемой составляющей цифровой культуры и включает цифровые  

знания, умения и их грамотное применение в образовательном процессе, а также  

готовность к технологическим и цифровым вызовам и непрерывный процесс развития  

цифровых компетенций [13] 

Н.П. Ячина, 

О.Г. Фернандез 

Основана на логическом мышлении, высоком уровне владения управлением  

информацией и высокоразвитом мастерстве владения цифровой техникой [14] 

D.A. Mezentceva,  

E.S. Dzhavlakh,  

O.V. Eliseeva,  

A.Sh. Bagautdinova 

Комплекс знаний, навыков и установок, которые позволяют преподавателю делать  

обоснованный и правильный выбор в отношении использования цифровых  

инструментов и связанных с ними методов и стратегий обучения в определенном  

образовательном контексте, что приводит к улучшению процесса обучения  

и удовлетворению потребностей учащихся и преподавателя [15] 

E. Instefjord,  

E. Munthe 

Сочетание компонентов «жестких навыков» и «мягких навыков», т  е. способность  

интегрировать и использовать технологии в образовательных целях, а также обладать  

более общими навыками, подходящими для всех ситуаций, как личных, так  

и профессиональных [16] 
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начинается с первоначальной диагностики исходного 

уровня цифровой компетентности субъектов образова-

тельного процесса. На основе результатов диагностики 

делаются выводы, и для каждого выстраивается инди-

видуальный маршрут: кому-то нужны курсы повыше-

ния квалификации по коммуникации в цифровой среде 

(понятие цифрового следа; имидж и репутация в соци-

альных сетях; личный бренд в социальных сетях; про-

блемы и этика информационной безопасности в цифро-

вой среде; угрозы личной информационной безопасно-

сти и инструменты защиты персональных данных; оцен-

ка своего уровня цифровых компетенций; цифровые сер-

висы для самообразования и др.), для кого-то более зна-

чимыми на первоначальном этапе будут курсы по циф-

ровым компетенциям в профессиональной деятельности 

(цифровая образовательная среда (ЦОС); цифровые об-

разовательные платформы; индивидуализация образова-

тельной траектории в ЦОС; интеграция в условиях ЦОС; 

формирование сетевого мышления обучающихся; со-

временные цифровые технологии в системе образования; 

электронное, или цифровое, портфолио).  

Работа по повышению цифровой компетентности 

студентов проводится при изучении различных дисцип-

лин цифровой направленности, участии в мероприятиях 

по цифровой дидактике, выполнении учебно-исследо-

вательских работ и т. д. Много внимания уделяется соз-

данию цифровой образовательной среды («цифровое 

портфолио», «личный кабинет студента», портал элек-

тронного обучения и т. д.), на актуальность которой ука-

зывают современные исследования [17]; использованию 

разнообразных цифровых технологий, которые имеют 

огромные дидактические возможности, что также под-

черкивается в исследованиях современных авторов [18]; 

расширению и углублению знаний студентов о правилах 

поведения в цифровой среде (например, все молодые 

люди должны знать, что такое «цифровой след» и «ки-

бертень») [19]. 

Цель исследования – выявление уровня цифровой 

компетентности студентов первого курса ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» (г. Йош-

кар-Ола, Россия). 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С целью выявления уровня цифровой компетентно-

сти проведено анкетирование среди студентов первого 

курса ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-

верситет» (г. Йошкар-Ола, Россия). Была разработана 

анкета, включающая в себя 20 вопросов, касающихся 

сущности цифровой культуры, отношения обучающих-

ся к цифровой трансформации образования, знания 

цифровых технологий, особенностей коммуникации  

в сети Интернет и т. п.: вопросы, содержащие только 

один правильный ответ (1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18); 

вопросы, содержащие несколько правильных ответов 

(4, 11, 15, 16); вопросы с открытым ответом (8, 14); во-

просы, направленные на выражение своего мнения  

(3, 5, 19, 20). Всего в анкетировании приняло участие 

107 студентов различных направлений подготовки: 

06.03.01 Биология; 31.05.01 Лечебное дело; 31.05.02 

Педиатрия; 01.03.01 Математика (Математическое мо-

делирование, нейросетевые технологии и анализ боль-

ших данных); 03.03.02 Физика (Компьютерное модели-

рование и дизайн наноразмерных структур); 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника (Электроснабже-

ние); 22.03.01 Материаловедение и технологии мате-

риалов (Технология производства радиоэлектронной 

компонентной базы и систем); 40.03.01 Юриспруденция 

(Государственно-правовой); 40.03.01 Юриспруденция 

(Гражданско-правовой); 40.03.01 Юриспруденция (Уго-

ловно-правовой); 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (Психология в образовании); 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование (Педагогика и пси-

хология дошкольного образования); 44.03.04 Профес-

сиональное обучение (по отраслям) (Экономика и управ-

ление); 51.03.02 Народная художественная культура 

(Руководство любительским театром). 

На основе полученных ответов (вопросы 1, 2, 4, 6–

18) определялся уровень цифровой компетентности 

обучающихся: высокий уровень – более 70 % правиль-

ных ответов, средний уровень – от 30 до 69 %, низкий 

уровень – менее 30 %.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты проведенного исследования выявили 

следующее. 

При ответе на первый вопрос относительно сущно-

сти цифровой культуры («Цифровая культура – это…») 

75 % опрошенных выбрали верный вариант ответа – 

«набор принципов и компетенций, характеризующих 

преимущественное использование информационно-

коммуникационных цифровых технологий для взаимо-

действия с обществом и решения задач в профессио-

нальной деятельности», 19 % опрошенных решили, что 

цифровая культура – это «комплекс мер, направленных 

на защиту конфиденциальности, целостности и доступ-

ности информации от вирусных атак и несанкциониро-

ванного вмешательства», а 6 % – «правила поведения, 

принятые в том или ином обществе и адаптированные  

в цифровой среде».  

На второй вопрос: «Какие компоненты не входят  

в понятие цифровой грамотности?» – 52 % опрошенных 

ответили верно, выбрав вариант «орфографическая 

грамотность»; 24 % опрошенных ошибочно выбрали 

вариант «коммуникативная грамотность», 14 % – «ме-

диаграмотность», а 10 % – «информационная грамот-

ность». 

Результаты ответа на третий вопрос: «Выразите Ва-

ше отношение к цифровой трансформации образова-

ния» – показали, что 60 % опрошенных положительно 

относятся к цифровой трансформации образования, 

33 % – нейтрально, 7 % – отрицательно.  

При ответе на четвертый вопрос: «Преимущества 

использования цифровых технологий в обучении» – 

только 2 % опрошенных смогли определить комбина-

цию верных вариантов: «адаптивность учебного мате-

риала», «облегчение работы преподавателя» и «подкон-

трольность индивидуальной работы обучаемых во вне-

учебное время». Рассматривая каждый ответ в отдель-

ности, отметим, что 68 % опрошенных выбрали вариант 

«адаптивность учебного материала», 65 % – «интерак-

тивность (взаимодействие с учащимся, имитирующее 

естественное общение)», 58 % – «облегчение работы 

преподавателя», 54 % – «экономия средств на приобре-

тение учебных пособий», 47 % – «подконтрольность 
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индивидуальной работы обучающихся во внеучебное 

время». 

При ответе на вопрос: «Как Вы считаете, влияет ли 

использование цифровых технологий на процесс обу-

чения?» – 67 % опрошенных отметили, что использова-

ние цифровых технологий оказывает положительное 

влияние на процесс обучения, 23 % выбрали вариант 

«никакого влияния», 10 % – «отрицательное влияние».  

Отвечая на шестой вопрос: «Что такое фишинг?», 

81 % опрошенных выбрали верный вариант ответа – 

«вид мошенничества с целью получения доступа  

к конфиденциальным данным пользователей – логинам 

и паролям», 10 % опрошенных решили, что фишинг – 

это «создание бесплатных программ», 6 % – «переписка 

от чужого лица с целью вымогательства денежных 

средств», а 3 % – «бесплатное антивирусное приложе-

ние для разблокировки компьютера». 

На седьмой вопрос: «При регистрации на сайте у вас 

запросили номер телефона. В каком случае это наибо-

лее безопасно?» – 84 % опрошенных ответили верно, 

выбрав вариант «Вы регистрируетесь на крупном и хо-

рошо известном онлайн-ресурсе, например, на портале 

mail.ru». 4 % опрошенных посчитали верным другой 

вариант ответа – «Вы первый раз совершаете покупку  

в интернет-магазине, на сайте которого размещены по-

ложительные отзывы других пользователей», 2 % – 

«Вы хотите скачать новый фильм на файлообменнике, 

и от вас требуется регистрация во всплывающем окне», 

а 10 % опрошенных считают, что ввод номера телефона 

является безопасным «во всех обозначенных выше слу-

чаях». 

При ответе на восьмой вопрос: «Определите форму 

социальной провокации или издевательства в сетевом 

общении, использующуюся как персонифицированны-

ми участниками, заинтересованными в большей узна-

ваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными 

пользователями без возможности их идентификации» – 

лишь 45 % верно определили, что это «троллинг». 55 % 

опрошенных ответили неверно, указав в ответе «бул-

линг», «скам», «хейт», «мошенничество» и др. 

При ответе на девятый вопрос: «Что Вы предприме-

те, если у Вас возникнет подозрение, что электронное 

письмо от знакомого Вам человека содержит вирус?» – 

65 % опрошенных указали на наиболее безопасный 

способ действий, выбрав вариант «не будете открывать 

письмо и сообщите отправителю, что его компьютер 

заражен вирусом», 15 % опрошенных выбрали «спро-

сите у знакомого компьютерного специалиста, что де-

лать», 10 % – «отключитесь от интернета, а затем от-

кроете письмо», 7 % – «отправите сообщение с вирусом 

обратно, не открывая его», 3 % – «откроете письмо, 

поскольку оно от знакомого человека». 

Отвечая на десятый вопрос: «Выберите верный 

электронный адрес», 94 % опрошенных указали верный 

вариант – “olga05@mail.ru”, 5 % выбрали иной вариант – 

“olga@olga.ru”, а 1 % – “оlga!?@mail.ru”. 

При ответе на одиннадцатый вопрос: «К характери-

стикам «цифрового следа» человека относятся…» – 

лишь 5 % опрошенных смогли найти все три правильных 

ответа: «результат цифрового присутствия, осуществ-

ленного самим субъектом за счет деятельности и с по-

мощью своих устройств», «данные применяются для 

анализа поведения субъекта» и «источниками могут 

быть данные с видеозаписей с общественных мест». 

82 % опрошенных выбрали один из правильных отве-

тов («результат цифрового присутствия, осуществлен-

ного самим субъектом за счет деятельности и с помо-

щью своих устройств»), остальные неправильные, 13 % 

обучающихся выбирали только неправильные ответы.  

На двенадцатый вопрос: «Верно ли, что цифровая 

грамотность – это сложный комплекс навыков, для раз-

вития которых достаточно обновления образовательной 

программы или технического оснащения?» – 58 % оп-

рошенных ответили «верно», что является неправиль-

ным ответом. Это своеобразная иллюзия цифровой 

компетентности, связанная с поверхностным освоением 

онлайн-деятельности [20]. 42 % опрошенных выбрали 

правильный вариант «неверно».  

Отвечая на тринадцатый вопрос: «Какой пароль из 

нижеперечисленных, на Ваш взгляд, является самым 

надежным?», 89 % опрошенных выбрали наиболее на-

дежный пароль из предложенных – “QwE321rTy759”, 

5 % опрошенных – “qwerty”, 5 % – “qwe123rty456”  

и 1 % – “09874587324”. 

На четырнадцатый вопрос: «Вид вредоносного про-

граммного обеспечения, способного внедряться в код 

других программ, системные области памяти, загрузоч-

ные секторы, а также распространять свои копии по 

разнообразным каналам связи» – 72 % опрошенных 

ответили верно, указав, что это «вирус»; 20 % ответили, 

что это «мошенничество», «червь»; 8 % затруднились  

с ответом, выбрав вариант «не знаю». 

При ответе на пятнадцатый вопрос: «Вам необходи-

мо передать определенный файл данных посредством 

сети Интернет. Какие сервисы позволят Вам это сде-

лать?» – 19 % опрошенных смогли найти все три пра-

вильных ответа: «облачное» хранилище данных», «поч-

товый веб-клиент» и «веб-мессенджер (Mail Agent, ICQ, 

Viber и др.)». Среди опрошенных были и те, кто не пе-

речислили все возможные варианты передачи файла, но 

всё же указали один из подходящих для этого сервис: 

36 % опрошенных выбрали только вариант «веб-

мессенджер (Mail Agent, ICQ, Viber и др.)», 28 % – 

только вариант «облачное» хранилище данных», 17 % – 

только вариант «почтовый веб-клиент». Среди оши-

бочно выбранных сервисов (не подходящих для пере-

дачи файла) чаще всего называли «брандмауэр (сетевой 

экран)» (13 %), «переводчик Google» (10 %), «сервис 

геолокации» (10 %). 

Отвечая на шестнадцатый вопрос: «Выберите из 

предложенного списка программы-архиваторы», 27 % 

опрошенных смогли определить комбинацию верных 

вариантов: “WinRar”, “WinZip” и “7-Zip”. Рассматривая 

каждый ответ в отдельности, отметим, что 52 % опро-

шенных выбирали вариант “WinRar”, 51 % – “WinZip”, 

51 % – «Яндекс.Диск», 48 % – “7-Zip”, 19 % – 

“Microsoft Word”, 6 % – “MP Navigator EX”, 5 % – 

“CCleaner”, 5 % – “Punto Switcher”.  

На семнадцатый вопрос: «Что такое браузер?» – 

78 % опрошенных ответили верно – это «программа для 

просмотра интернет-страниц»; 16 % опрошенных ре-

шили, что браузер – «программа для хранения и обра-

ботки большого количества данных», а 6 % – «про-

грамма для отправки и получения электронной почты». 

На восемнадцатый вопрос: «Сочетание каких клавиш 

выделяет все объекты сразу, например папки, файлы, 
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текст и т. д.?» – 61 % опрошенных ответили верно – 

«сочетание клавиш Ctrl+A», 22 % опрошенных выбрали 

«сочетание клавиш Ctrl+C», а 17 % – «сочетание кла-

виш Ctrl+V». 

Отвечая на девятнадцатый вопрос: «Есть ли в сети 

Интернет консалтинговые службы и пользуетесь ли Вы 

их услугами в учебной деятельности?», 42 % опрошен-

ных указали, что «никогда не интересовались этим во-

просом», 38 % опрошенных считают, что «наверное, 

есть, но не пользуются» их услугами, а 20 % опрошен-

ных ответили, что «да, есть» и они «пользуются услу-

гами консалтинговых служб».  

На двадцатый вопрос: «Какие консалтинговые услу-

ги в сфере образования, на Ваш взгляд, необходимо 

предоставлять в цифровом формате, чтобы облегчить 

процесс обучения?» – 55 % опрошенных не смогли от-

ветить; 28 % опрошенных отметили, что в цифровом 

формате необходимо оказывать помощь студентам по-

средством онлайн-консультаций, предоставления запи-

сей лекций и семинаров, а также дублирования всей 

информации в электронной форме; для 11 % опрошен-

ных полагают, что в цифровом формате необходимо 

создавать онлайн-курсы и онлайн-школы, а также про-

водить дистанционно лекции и тренинги; 4 % опро-

шенных считают, что для работы в цифровом формате 

необходимо организовать курсы по повышению цифро-

вой грамотности преподавателей; 2 % опрошенных ука-

зывают на необходимость организации в цифровом 

формате совместной работы обучающихся.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

У 42 % респондентов выявлен высокий уровень 

цифровой компетентности. У этих студентов есть пред-

ставления о сущности цифровой культуры, они знают 

ее компоненты. Чаще всего респонденты этой группы 

положительно относятся к цифровой трансформации 

образования, видят ее преимущества, подчеркивают 

положительное влияние цифровых технологий на про-

цесс обучения, разбираются в таких понятиях, как 

«фишинг», «троллинг», «цифровой след», «цифровая 

грамотность», «браузер», умеют выбирать наиболее 

безопасный способ действий в сети Интернет, опреде-

лять вирусные программы, сервисы для передачи дан-

ных, программы-архиваторы. 

51 % обучающихся продемонстрировали средний 

уровень цифровой компетентности. Их представления о 

сущности цифровой культуры неполные; студенты вы-

деляют лишь некоторые ее компоненты, выражают 

нейтральное отношение к цифровой трансформации 

образования, но видят ее преимущества и недостатки, 

признают влияние цифровых технологий на процесс 

обучения, в целом имеют представление о таких поня-

тиях, как «фишинг», «троллинг», «цифровой след», 

«цифровая грамотность», «браузер», иногда совершают 

ошибки при выборе безопасных способов действий  

в сети Интернет, определении вирусных программ, сер-

висов для передачи данных, программ-архиваторов. 

7 % обучающихся показали низкий уровень цифро-

вой компетентности. Они не смогли четко обозначить 

сущность цифровой культуры, выделить ее компонен-

ты, отрицательно относятся к цифровой трансформации 

образования, видят лишь ее недостатки, не признают 

влияния цифровых технологий на процесс обучения, 

ошибаются в обозначении сущности понятий «фи-

шинг», «троллинг», «цифровой след», «цифровая гра-

мотность», «браузер», выбирают небезопасные способы 

действий в сети Интернет, не могут определить вирус-

ные программы, сервисы для передачи данных, про-

граммы-архиваторы. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Установлено, что меньше половины опрошенных 

студентов (42 %) различных направлений подготовки 

имеют высокий уровень цифровой компетентности, 

примерно половина (51 % обучающихся) – средний 

уровень, 7 % обучающихся – низкий уровень цифровой 

компетентности.  
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Abstract: The rapid development of new technologies observed in recent years and the active digital transformation of 

society impose special requirements for a future specialist and his digital competence. The authors should note that  

the concept of digital competence has become very popular in recent years, and now there are many studies, which in one 

way or another reveal its various aspects. However, typically, plenty of different definitions lead to a blurring of bounda-

ries of the concept and the absence of a unified designation of its essential and semantic characteristics. As a result, this 

concept is considered the ability to use information and communication technologies, a part of social competence, and  

a way of communication. To identify the initial level of digital competencies, the authors carried out a diagnostic study 

involving the students of Mari State University (Yoshkar-Ola, Russia) in different training programs. The paper presents  

a detailed overview of the results of this study and identifies three levels of students’ digital competencies: high, medium, 

and low. The study shows that students with a high level of digital competence have a positive attitude towards the digital 

transformation of education emphasizing that it provides new opportunities to use digital technologies in learning and in-

creases the effectiveness of the learning process. These students support digital learning, online consultations, and provid-

ing information for lectures and seminars in electronic form, as opposed to the students with a low level of digital compe-

tence, who have a negative attitude towards the digital transformation of education, noting only its weaknesses. These stu-

dents support digital learning, online consultations, and providing information for lectures and seminars in electronic form, 

as opposed to the students with a low level of digital competence, who have a negative attitude towards the digital trans-

formation of education, noting only its weaknesses. 
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нологии. 

Аннотация: В настоящее время педагогические исследования переходят от этапа осмысления, что такое мо-

бильные технологии и как они работают, к этапу повсеместного внедрения. Как следствие – большинство иссле-

дований сконцентрированы вокруг методической трактовки видов мобильных технологий, актуальных в конкрет-

ном вузе. Несмотря на то, что мобильные технологии уже не считаются временным модным явлением в лингво-

дидактике высшей школы, а признаны ее неотъемлемым элементом, требующим дальнейшего изучения, все еще 

отсутствуют универсальные алгоритмы сочетания мобильных технологий, позволяющие оптимизировать обуче-

ние иностранному языку в вузе. Настоящее исследование посвящено разработке алгоритма использования мо-

бильных технологий в лингводидактике высшей школы. Автор анализирует опыт коллег и отмечает когнитивные 

преимущества мобильных технологий. В ходе опроса преподавателей вузов Новосибирска, обучающих студентов 

как гуманитарных, так и технических направлений, выявлен педагогический запрос на методическую поддержку  

в вопросе применения мобильных технологий на занятиях иностранными языками в вузе. На основе принципов 

универсальности, прозрачности и ориентации на языковые дисциплины автор моделирует алгоритм сочетания 

мобильных технологий, позволяющий системно применять M-learning в режиме смешанного и очного обуче-

ния. Алгоритм был апробирован на занятиях по первому и второму иностранным языкам в течение семестра 

смешанного обучения. Участниками апробации выступили студенты бакалавриата направления подготовки 

«Международные отношения». Результаты апробации свидетельствуют о том, что при разумном дозировании  

и системной организации средств M-learning возможна интенсификация и фасилитация обучения иностранному 

языку в вузе. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Повсеместная цифровизация общества привела к тому, 

что мобильные устройства стали неотъемлемой частью 

повседневной жизни. С другой стороны, интеграция 

мобильных устройств и приложений в процесс обуче-

ния иностранным языкам (ИЯ) в вузе до сих пор не 

происходит организованно и целенаправленно. 

В дидактике иностранных языков основным ответом 

на цифровизацию стала концепция медиакомпетентно-

сти. Основным тезисом данной концепции является 

идея о том, что в условиях цифровизации одно и то же 

содержание обучения и приобретаемые в его рамках 

навыки возможно и оправданно реализовывать с помо-

щью других инструментов, иначе говоря, нужно нау-

читься обращаться к мобильным технологиям в педаго-

гических целях. Однако цифровизация затрагивает не 

столько сами мобильные устройства и мобильные ком-

муникационные технологии, сколько условия комму-

никации и взаимодействия обучающихся и преподава-

телей, включая коммуникационные практики, формы и 

динамику. Таким образом, цифровизация является не 

чем-то внешним по отношению к общению, а процес-

сом, создающим для него новые среды, обладающие 

слабо изученным дидактическим потенциалом. По этой 

причине преподавателю иностранного языка приходит-

ся учитывать специфику и возможности коммуникации, 

осуществляемой с помощью мобильных технологий, в 

сравнении с традиционными коммуникативными фор-

матами. 

Важно выделить мобильное обучение (M-learning), 

ключевое отличие которого от электронного обучения 

(E-learning) применительно к лингводидактике заклю-

чается в том, что для него недостаточно лишь наличия 

мобильного устройства (смартфона или планшетного 

компьютера), поскольку процесс обучения языку на-

прямую зависит от программного обеспечения, искус-

ственно создающего благоприятную языковую среду.  

C начала XXI века в том или ином варианте возни-

кали намерения и осуществлялись попытки внедрить 

мобильные технологии в обучение иностранному язы-

ку. Мобильные технологии, которые на сегодняшний 

день не встречаются в официальном перечне используе-

мых технологий (например, в рабочей программе дисци-

плины (РПД) обучения иностранному языку в вузе), от-

крывают огромный спектр возможностей, связывая 

самые разнообразные образовательные ступени, места 

и сценарии обучения.  

Последнее десятилетие качественно изменило круг 

традиционных форм общения, при этом требования  

к владению иностранным языком выпускниками вуза 

не потеряли своей актуальности. Наблюдается рост 

интереса студентов к мобильному обучению: большин-

ство из них предпочитают проходить обучение с ис-

пользованием мобильных технологий, так как считают 

их эффективными [1]. В работе [2] выделяются следую-

щие факторы принятия студентами мобильных техноло-

гий в обучении: простота использования, визуальная при-

влекательность интерфейса приложений/платформ, ста-

бильность и скорость передачи данных. Улучшения по 
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перечисленным факторам и степень принятия мобиль-

ных технологий как инструментов обучения находятся 

в прямо пропорциональной зависимости. 

Установлена взаимосвязь между мотивацией и ос-

мысленным обучением студентов университетов по-

средством M-learning: так, внедрение мобильного обу-

чения в вузе не только положительно оценивается 

большинством из них, но и увеличивает процент обу-

чающихся, достигших ожидаемых целей обучения  

в сравнении с предыдущими версиями курса (без мо-

бильного обучения). Доказано, что реализация мобиль-

ного обучения повышает у студентов интерес к изуче-

нию дисциплины и уверенность в себе [3]. 

Тенденция в изучении языка смещается от очного 

обучения, распространенного повсеместно, к E-learning 

и M-learning, а также формам смешанного обучения. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день накоплен 

значительный опыт в области использования онлайн-

платформ и отдельных мобильных технологий, экспер-

ты отмечают, что M-learning нельзя назвать беспро-

блемным подходом с точки зрения отбора инструмен-

тов и организации учебного процесса [4–7].  

Ученые выделяют различные уровни взаимодейст-

вия в процессе M-learning: на первом уровне мобильны 

только цифровые устройства (например, обучающие 

приложения, используемые в аудитории, или техноло-

гия дополненной реальности); на втором – мобильны 

устройства и инструменты, но опыт обучения остается 

статичным (обучение «равный – равному», тандемное 

обучение); на третьем уровне мобилен еще и сам про-

цесс обучения [8]. Обзоры различных разработок в об-

ласти M-learning говорят о преимуществах мобильного 

обучения: доступность, непривязанность ко времени  

и пространству, возможность персонализации [9]. Не 

будет преувеличением назвать потенциал развития  

M-learning экспоненциальным.  

Несмотря на неидеальность каждой из существую-

щих мобильных технологий, хотелось бы выделить две 

основные проблемы, на которые необходимо обратить 

внимание и которые представляют собой ниши для 

возможных будущих исследований:  

1) проблема методической неразработанности во-

проса применения мобильных технологий на очных/сме-

шанных занятиях (какие сервисы для каких аспектов 

выбрать, как их объединить, в каком порядке использо-

вать, каким образом интегрировать в уже имеющуюся 

РПД);  

2) проблема малочисленности отечественных анало-

гов зарубежных мобильных технологий для изучения 

иностранных языков (доступных любому преподавате-

лю сервисов, позволяющих отказаться от разработки с 

нуля специальных онлайн-курсов в рамках вузовских 

программ). 

Зарубежные коллеги активно разрабатывают собст-

венные вузовские приложения для изучения иностран-

ных языков в качестве не только средства дополнитель-

ной поддержки обучающихся, но и постоянного инстру-

мента обучения. Эти приложения обладают высокой 

производительностью и надежностью и могут найти ши-

рокое практическое применение, поскольку скорость  

и стабильность передачи данных в локальной сети выше, 

чем у открытых интернет-ресурсов, предоставляющих 

программы для мобильных устройств [10; 11].  

Российские и зарубежные исследователи отмечают, 

что в отечественной лингводидактике достаточно мало 

распространены подкастинг, блогинг, использование 

интернет-мемов и технология дополненной реальности.  

Подкаст – «цифровая аудиозапись, доступная в Ин-

тернете для подписки или скачивания на электронный 

носитель»
1
. Подкасты эффективно применяются для 

выполнения следующих задач: аудирование с целью 

понимания основного смысла записи (с визуальной опо-

ры или без предоставления таковой); продукция устной 

монологической речи по образцу или без него; коммен-

тирование или анализ аутентичного или записанного 

другим студентом аудиоматериала; транскрибирование 

отрывка; создание трейлера или обложки альбома для 

подкаста; задания по прослушанной аудиозаписи, тре-

бующие указания точных данных в ответе [12].  

Энциклопедия “Britannica” определяет блог как 

«веб-сайт, на котором отдельные авторы регулярно 

пишут о последних событиях или темах, которые их 

интересуют, обычно используя фотографии и ссылки на 

другие веб-сайты»
2
. В [13] отмечаются следующие ди-

дактические возможности блога, основанные на его 

технических возможностях: использование различных 

видов письменной речевой деятельности (контроли-

руемое, свободное и направляемое письмо) в разных 

стилях; обсуждение интересных тем и вопросов; воз-

можность спорить и выражать личное мнение в не ог-

раниченном по времени режиме. 

Мемы представляют собой одну из форм мультимо-

дальных текстов. В отличие от обычных печатных тек-

стов, они циркулируют в социальных сетях и подчине-

ны их коммуникативной логике. Дидактический потен-

циал мемов может быть использован при изучении 

страноведения, отработке грамматических навыков, 

умений чтения, устной и письменной речи, формируя 

таким образом межкультурную компетентность, ин-

формационную компетентность, текстовую компетент-

ность, навыки общения [14; 15]. 

Столь же мало в российских вузах распространена 

технология дополненной реальности, которая позволяет 

распознать образ из реального мира и наложить на него 

объект виртуального мира (изображение, текст, аудио и 

др.). Лидерами на рынке мобильных технологий допол-

ненной реальности, позволяющих оживлять объекты 

через камеру телефона и транслировать их с наложени-

ем видео / аудио / других объектов («ауры»), являются 

бесплатная британская программа HP Reveal (Aurasma) 

(2011 г.) и отечественный аналог – EV Toolbox (2015 г.), 

обладающий платным функционалом использования 

скриптов, написанных на языке Lua, для создания сце-

нария поведения объектов. Примером использования 

доступных, не требующих специального обучения со 

стороны преподавателя меток дополненной реальности 

в рамках занятий по иностранному языку является  

QR-code, с помощью которого преподаватель может 

                                                           
1 Podcast // Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary. 

cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0% 

B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%

D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%

B9/podcast. 
2 Blog // Britannica. Online Encyclopedia.  

URL: https://www.britannica.com/topic/blog. 
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подготовить карточки контрольно-измерительных ма-

териалов, раздаточный материал для групповой/инди-

видуальной работы, задание для внеаудиторного меро-

приятия, создать ссылку на дополнительные материалы 

по теме, информационные стенды / плакаты / подписи 

объектов. И студент, и преподаватель могут использо-

вать QR-code в ходе презентаций [16]. 

Благодаря новому типу организации занятий обу-

чающиеся формируют «навыки 4K» (гибкие навыки, 

надпрофессиональные компетенции, такие как творчест-

во, критическое мышление, общение и сотрудничество), 

сжато воплощающие концепцию навыков XXI века.  

В образовательных учреждениях, где мобильные тех-

нологии используются на постоянной основе, важно, 

чтобы учителя прошли адекватное специфике дисцип-

лины и своевременное обучение тому, как использовать 

такие технологии, так как эффективность обучения, 

облегчаемого мобильными устройствами, и формиро-

вание навыков XXI века будут зависеть от компетент-

ности преподавателя [17].  

По сравнению с традиционным обучением у мо-

бильных образовательных технологий действительно 

есть несколько дополнительных преимуществ органи-

зации познавательных процессов: 

1) для пары обучающегося и обучающего: иннова-

ционное технологическое взаимодействие – легкий 

доступ к образовательному контенту, очень простое, 

гибкое и экономичное ПО, которое экономит время, 

средства и силы [18]; 

2) для обучающегося: большая автономия как при 

традиционной форме обучения, так и при полностью 

дистанционной, рефлексия по поводу предлагаемых 

дидактико-педагогических процедур, которые напря-

мую зависят от реализации автономии студента;  

3) для обучающего: встроенная интерактивность ме-

жду обучающимся и техническим средством обучения 

и/или сверстником, подключенным к Интернету, орга-

ничная реализация концепта перевернутого класса [19]. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день проведено 

множество исследований использования мобильных 

технологий на занятиях по иностранному языку в вузе, 

наблюдается недостаточная проработка организации 

этих занятий с использованием мобильных технологий. 

Вклад преподавателя заключается в постоянном поиске 

учебных контекстов, адаптации материалов, оптимиза-

ции и фасилитации образовательного процесса с помо-

щью доступных мобильных технологий, однако на дан-

ный момент не существует целостного алгоритма их 

сочетания.  

Цель исследования – разработка и апробация алго-

ритма сочетания мобильных технологий в рамках заня-

тий по иностранному языку в вузе. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проведено в весеннем семестре 

2021/2022 учебного года на базе Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС. Целевая аудитория 

исследования – преподаватели иностранных языков  

в вузе. Апробация проводилась в ходе обучения перво-

му (английский) и второму (французский) иностранным 

языкам студентов бакалавриата направления подготов-

ки 41.03.05 «Международные отношения». 

Первый этап исследования – выявление запроса пе-

дагогического сообщества. В связи с необходимостью 

подтверждения актуальности темы для преподавателей, 

работающих с различными направлениями подготовки, 

автором было принято решение пригласить к участию  

в опросе коллег, преподающих не только на гуманитар-

ных направлениях подготовки, но и на технических. 

Респондентами (N=94) стали преподаватели Сибирско-

го института управления – филиала РАНХиГС и Ново-

сибирского государственного технического универси-

тета. Опрос был распространен с согласия и с помощью 

заведующих кафедрами обоих вузов и являлся аноним-

ным. Сбор данных происходил полностью онлайн  

с помощью Google Forms и включал вопросы с выбо-

ром одного ответа, вопросы с выбором нескольких ва-

риантов, вопросы открытого типа (таблица 1). По окон-

чании первого этапа был проведен статистический ана-

лиз собранных данных с помощью программы Displayr.  

Второй этап исследования – моделирование алго-

ритма сочетания мобильных технологий на занятиях по 

иностранному языку в вузе. Автор придерживался сле-

дующих принципов моделирования: универсальность 

(для любого направления подготовки), прозрачность 

(доступность для преподавателей, обладающих разны-

ми уровнями технической компетентности), учет спе-

цифики языковых дисциплин (возможность развития 

всех видов речевой деятельности в ходе работы). 

Третий этап исследования – апробация предлагае-

мой модели в условиях смешанного обучения. На своих 

занятиях по первому и второму иностранным языкам  

у обучающихся направления подготовки «Междуна-

родные отношения» мы апробировали предлагаемый 

алгоритм (общее число участников апробации – 36 че-

ловек). Студенты данного направления подготовки за 

прошедший учебный год провели больше часов, изучая 

иностранные языки в смешанном формате, в сравнении 

с другими студентами бакалавриата СИУ РАНХиГС.  

1-й курс изучал английский язык полностью очно, тогда 

как обучение 3-го курса французскому языку происхо-

дило в частично смешанном режиме (4 часа в неделю из 

8 проходили онлайн). Итоги апробации были оценены 

посредством интроспекции и бесед со студентами. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявление запроса педагогического сообщества 

На первом этапе исследования удалось выявить, что 

26 % преподавателей всегда используют мобильные 

технологии на своих занятиях по иностранному языку, 

40 % – часто, 27 % – иногда, и лишь 7 % никогда не 

прибегают к их использованию. Среди преподавателей 

популярны различные сервисы виртуальной коммуни-

кации при организации занятий: мессенджеры – 67 %, 

видеоконференции – 79 %, онлайн-доски – 6 %, сер-

висы совместного создания электронных проектов / 

презентаций – 20 %. Наиболее часто упоминаемые сер-

висы виртуальной коммуникации: WhatsApp, Zoom, 

Microsoft Teams, Telegram, ВКонтакте. 40 % опрошен-

ных обращаются к традиционным социальным сетям 

как к дидактическому инструменту, 20 % – к традици-

онным и специализированным социальным сетям для 

языкового обмена, 60 % уже внедрили в свою работу 
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Таблица 1. Содержание опроса 

 

Тип вопроса Текст вопроса Варианты ответа 

Выбор одного варианта 

ответа 

Вы используете мобильные технологии  

на занятиях… 
Всегда/часто/иногда/никогда 

Выбор одного варианта 

ответа 

Используете ли вы социальные сети  

в образовательном процессе  

(НЕ для коммуникации)? 

Да, традиционные / Да, традиционные  

и специализированные для языкового обмена / 

Да, специализированные для языкового обмена / 

Нет 

Выбор нескольких  

вариантов ответа 

Используете ли вы сервисы виртуальной  

коммуникации? 

Мессенджеры / видеоконференции /  

онлайн-доски / совместное создание  

электронных презентаций 

Выбор одного варианта  

ответа 

Используете ли вы специализированные  

образовательные платформы / программы  

в работе? 

Да/нет 

Открытый ответ 

Укажите, пожалуйста, специализированные  

языковые платформы / программы,  

используемые вами на занятии 

– 

Открытый ответ 

Укажите, пожалуйста, сервисы виртуальной  

коммуникации, используемые вами  

на постоянной основе 

– 

Выбор нескольких  

вариантов ответа 

Какие вспомогательные мобильные  

технологии вы используете на занятии? 

Подкасты / фильмы и/или сериалы на языке  

оригинала / анимация / дополненная  

реальность / блоги / онлайн-словари /  

текстовые редакторы / машинный перевод  

текста 

Выбор нескольких  

вариантов ответа  

+ открытый ответ 

В чем заключается проблема внедрения  

мобильных технологий в обучение ИЯ в вузе,  

на ваш взгляд? 

Нет доступной информации о перечне  

доступных технологий и их функционале / нет  

стратегии применения мобильных технологий /  

нет поддержки со стороны руководства /  

нет времени и сил для внедрения новшества /  

техническая некомпетентность / другое: … 

Выбор одного варианта 

ответа 

Считаете ли вы важной разработку  

методических рекомендаций по внедрению  

мобильных технологий в обучение ИЯ в вузе? 

Да/нет 

 

 

специализированные образовательные платформы / про-

граммы. Самыми часто называемыми стали приложе-

ния для изучения лексики Quizlet и платформы системы 

дистанционного обучения (СДО) обоих вузов – Learn-

ing management system of Russian Academy of National 

Economy and Public administration (LMS Ranepa)  

и DiSpace (одноименная СДО НГТУ). Все опрошенные 

преподаватели используют в работе онлайн-словари, 

фильмы и/или сериалы на языке, текстовые редакторы, 

в меньшей степени используются блоги и подкасты (23 

и 49 % опрошенных соответственно). Преподаватели, 

принимавшие участие в опросе, не используют машин-

ный перевод текста, технологию дополненной реально-

сти и анимацию в качестве дидактических инструмен-

тов. Перечень мобильных технологий, известных пре-

подавателям вузов Новосибирска согласно опросу, 

представлен в таблице 2. 

Все респонденты признают важность разработки ме-

тодических рекомендаций по внедрению мобильных тех-

нологий в обучение иностранному языку в вузе. Побоч-

ными причинами являются отсутствие поддержки со сто-

роны руководства и отсутствие времени и сил на внедре-

ние мобильных технологий (эти причины были выбраны 

только в 4 и 13 % случаев соответственно). Лишь 20 % 

отмечают в качестве причины техническую некомпетент-

ность. Половина преподавателей рассказали, что у них нет 

доступной информации о перечне доступных технологий 

и их функционале, более 70 % признаются в отсутствии 

стратегии применения мобильных технологий.  

Моделирование и апробация алгоритма 

В связи с тем, что вследствие пандемии многие вузы 

перешли на смешанную форму работы (сочетание оч-

ных и дистанционных занятий), и занятия по дисцип-

линам «Иностранный язык» и «Иностранный язык 2» 

не являются исключением, мы предлагаем алгоритм 

организации занятия по иностранному языку в услови-

ях смешанного обучения, который впоследствии воз-

можно использовать при очном обучении, сохранив 

применение мобильных технологий.  

1. Разделить работу на занятии по аспектам речевой 

деятельности, отобрав те, которые требуют меньшей 

46 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2022. № 2



М.А. Юрченко   «Алгоритм сочетания мобильных технологий в лингводидактике высшей школы» 

 

Таблица 2. Упоминаемые преподавателями мобильные технологии 

 

Социальные сети:  

традиционные,  

для языкового обмена 

Сервисы виртуальной  

коммуникации 

Специализированные  

образовательные  

платформы / программы 

Вспомогательные сервисы  

для перевода и работы  

с текстом 

Facebook* 

Twitter 

Tandem 

Conversation 

Exchange 

Instagram* 

Twitter 

YouTube 

Flickr 

Skype 

WhatsApp 

Facetime 

Miro  

Trello 

Viber 

Mentimetr 

Zoom 

Microsoft Teams 

ВКонтакте 

Polyglot Club Lingoo 

Duolingo 

Deutsche Welle 

Busuu 

Moodle 

Blackboard 

Lingualeo 

Words 

Easy ten 

BBC Learning English 

English Grammar in Use 

Business English 

Rosetta Stone 

Полиглот16 

EWA English Speaking Lab 

TalkEnglish 

LearningApp 

Quizlet 

Google Doсuments 

Google Translator 

Lingvo Dictionary  

Multitran 

Merriam-Webster Dictionary 

* Принадлежат признанной на территории России экстремистской и запрещенной компании Meta. 

 

 

доли активного участия преподавателя на стадии отра-

ботки навыка или умения: грамматические навыки, 

лексические навыки, чтение, аудирование. Занятия по 

вышеперечисленным аспектам целесообразно прово-

дить с помощью мобильных технологий. Комбинация и 

распределение мобильных технологий по аспектам мо-

жет выглядеть, по нашему мнению, следующим обра-

зом (таблица 3). 

2. Говоря об обучении письменной и устной речи, 

рекомендуем разделить виды работ, предусмотренные 

РПД, на обязательные и дополнительные. Обязатель-

ные виды работ, такие как написание эссе в ходе заня-

тия или дискуссия, целесообразно проводить очно, по-

скольку в классе есть возможность оперативного живо-

го взаимодействия. Дополнительные виды работ эф-

фективно реализуются с помощью мобильных техноло-

гий. Письменные задания можно принимать через 

платформу вуза, открытую онлайн-платформу (при 

этом на многих платформах уже встроена функция 

проверки на плагиат) или в качестве документа с со-

вместным доступом. Во всех перечисленных вариациях 

можно оставлять комментарии и замечания. Кроме то-

го, отсутствует необходимость подстраиваться под по-

черк как со стороны преподавателя, так и со стороны

 

 

Таблица 3. Распределение мобильных технологий по аспектам 

 

Аспект Реализация с использованием M-learning 

Аудирование 

Подкастинг; задания с выбором ответа (кратким ответом, верно – неверно, на восстановление  

верного порядка высказываний), организованные в качестве теста с помощью Moodle вуза  

либо на сторонних платформах (Edmodo, Google Classroom и др.) – этап формирования  

навыка, его отработки, а также этап контроля 

Чтение 

Размещение аутентичного актуального текста или отрывка в рамках заявленной в РПД  

лексической темы в общем доступе (на платформе вуза / открытой онлайн-платформе /  

в облачном хранилище Яндекс.Диск или Google), задания по тексту, организованные  

аналогично предыдущему пункту – этапы отработки, контроля (на этапе формирования  

умений чтения предпочтительно работать очно для подбора индивидуальных стратегий  

чтения и помощи обучающимся в их освоении) 

Лексические навыки 

Заучивание лексики вне контекста в Quizlet, употребление лексики в контексте: задания  

в Moodle на перетаскивание в текст, коллокации (задания на соответствие) –  

этап формирования навыка, его отработки, а также этап контроля 

Грамматические навыки 

Загрузка видеолекций преподавателя / сторонних экспертов, грамматических текстовых  

выкладок / справочных схем, онлайн-тренажеров с автоматической проверкой, тестов Moodle  

в общее облачное хранилище / на образовательную платформу – этапы отработки и контроля  

(на этапе формирования навыка важно иметь возможность очно оценить, насколько  

обучающиеся поняли новый грамматический материал, индивидуально ответить на вопросы) 
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обучающегося. Устные дополнительные задания как 

индивидуального, так и группового характера можно 

оформить в виде: а) подкаста; б) видеоблога; в) видео-

конференции, сопровождающейся электронной презен-

тацией, проводимой в режиме реального времени или 

предоставленной преподавателю в виде записи. 

3. Обязательные виды работ, которые обучающиеся 

выполняют с подготовкой в мини-группах, также имеет 

смысл организовать с помощью мобильных техноло-

гий, таких как: онлайн-доски (Miro, Trello и др.), мен-

тальные карты (MindMeister и др.), видеоконференции 

и коммуникация в мессенджере, общее облачное хра-

нилище для обмена файлами, совместное создание 

мультимедиапроектов на планшетных компьютерах 

(Canva, Prezi). 

4. Редко используемые мобильные технологии целе-

сообразно применять для разнообразия очной работы: 

оформление справочных/контрольных материалов с по-

мощью QR-кодов, квесты / страноведческие занятия  

с использованием дополненной реальности Aurasma, 

большая дидактизация социальных сетей (письменные 

блоги, видеоблоги) в рамках развития межкультурной 

компетенции, использование мемов как инфоповода 

продукции устной и письменной речи. 

5. Определить частоту использования мобильных 

технологий в зависимости от потребностей конкретной 

группы с учетом РПД, количества часов очно и онлайн 

в неделю, уровня студентов. Общая рекомендация за-

ключается в том, чтобы отводить использованию мо-

бильных технологий при контактной работе (на очном 

или дистанционном занятии) не более 40 % времени 

каждых 2 занятий: либо по 40 % использования  

M-learning на каждом занятии, либо 80 % M-learning на 

первом занятии и традиционные формы работы на вто-

ром. Такие пропорции вызваны необходимостью объ-

яснения и отработки нового материала/разбора новой 

темы, что лучше всего реализуется через традиционные 

формы работы, важностью живого общения между сту-

дентами и общения студентов и преподавателя, нако-

нец, вопросом мотивации обучающихся. Дозированное 

использование M-learning способно подстегнуть инте-

рес к изучению языка, сфокусировать внимание на но-

вом, однако чрезмерное применение мобильных техно-

логий чревато отвлечением внимания и дестабилизаци-

ей рабочей атмосферы на занятии. 

Применение мобильных технологий на наших заня-

тиях, согласно алгоритму, выглядело следующим обра-

зом (таблица 4). 

 

 

Таблица 4. Организации занятия по иностранному языку с использованием  

мобильных технологий по алгоритму 

 

Шаг алгоритма 

Участники апробации 

1-й курс ИЯ (всего 8 часов в неделю) 3-й курс ИЯ-2 (всего 8 часов в неделю) 

Частота использования Частота использования 

1. Организация обязательных работ по видам речевой деятельности 

1) Подкаcт с тестовыми  

заданиями в LMS Ranepa 

Текущий контроль – примерно один раз  

в месяц 
Все дистанционные семинары 

2) Размещение аутентичного  

текста с заданиями к нему  

на Яндекс.Диске с общим  

доступом 

Все домашние работы на развитие умений  

чтения 

Все дистанционные семинары, домашние  

работы на развитие умений чтения 

3) Quizlet + Moodle LMS  

Ranepa 

Отработка всей лексики в Quizlet дома, очно-текущий контроль по теме, в Moodle –  

текущий контроль по разделу 

4) Видеолекции, схемы  

по грамматике, тренажеры  

с автоматической проверкой  

интегрированы в онлайн- 

курс LMS Ranepa 

По необходимости используются  

обучающимися самостоятельно  

вне аудитории для отработки материала 

Каждый может поделиться экраном своего  

устройства во время дистанционного занятия  

с целью демонстрации работы в тренажере,  

устного разбора 

2. Организация дополнительных видов работ 

1) Письменные работы 
Все письменные работы принимаются через мессенджер/онлайн-платформу с функцией  

проверки на плагиат, комментирования 

2) Устные работы 

Групповые проекты в виде видеоблога  

дважды за семестр, видео выкладываются  

на Яндекс.Диск с совместным доступом  

для возможности просмотра  

и асинхронного взаимного оценивания 

Монологическая речь подготавливается 4 раза  

за семестр (по количеству тем) в виде  

подкаста, принимается через онлайн- 

платформу 
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Продолжение таблицы 4 

 

Шаг алгоритма 

Участники апробации 

1-й курс ИЯ (всего 8 часов в неделю) 3-й курс ИЯ-2 (всего 8 часов в неделю) 

Частота использования Частота использования 

3. Организация групповых работ 

Совместная презентация  

проектов 

Во всех группах создан общий чат в мессенджере, предоставлены на выбор ментальные  

карты, онлайн-доски и сервисы совместного создания презентаций при длительной  

как очной, так и дистанционной групповой работе (задание на 40 минут и более) 

4. Разнообразие очной работы 

Редко используемые  

мобильные технологии 

Опробовано использование мемов  

в качестве инфоповода для продукции  

устной речи, использование QR-кодов  

для экономии бумаги при печати  

справочных материалов 

Опробовано ведение письменного блога  

на иностранном языке (реферирование  

аутентичных статей на иностранном языке,  

их анализ) 

 

 

На третьем этапе исследования мы апробировали 

предложенный алгоритм организации занятия по ино-

странному языку в условиях смешанного обучения. 

Данный алгоритм впоследствии возможно использо-

вать при очном обучении, сохранив применение мо-

бильных технологий. Результаты апробации соответст-

вовали нашим ожиданиям, в числе которых особенно 

выделим следующие: экономию времени за счет авто-

матизированной проверки части заданий; большую ав-

тономию студента; интерес к новым формам работы со 

стороны студентов; более тесное взаимодействие как 

студентов в группе, так и с преподавателем; прозрач-

ность механизмов работы и процедур оценивания при 

работе с мобильными технологиями.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исследование мобильных технологий поднимает 

множество вопросов, связанных с дидактическими воз-

можностями и ограничениями в обучении иностранно-

му языку. Выявляя ограничения, мы осознанно вы-

строили опрос таким образом, что объяснение полу-

ченной статистике во многом давалось самими колле-

гами. Результаты опроса свидетельствуют о том, что 

времена, когда преподаватели не умели пользоваться 

мобильными технологиями, давно прошли, чаще всего 

к этой группе относятся представители старшего поко-

ления. Главный вопрос, которым задаются сегодня 

преподаватели: «Какую из множества мобильных тех-

нологий выбрать для занятия и как сочетать технологии 

между собой?» 

Новым для нашей образовательной системы, но 

потенциально выгодным для всех целевых групп 

проектом было бы создание партнерской сети (для 

начала – региональных масштабов) образовательных 

учреждений (аналог eTwinning Европейского союза 

[20]), чтобы была возможность оперативно обмени-

ваться наработками с коллегами и организовывать 

совместные мероприятия на иностранном языке в вир-

туальной среде, доступной для M-learning. В пер-

спективе мы видим возможным создание совместных 

онлайн-курсов с зарубежными партнерскими вузами 

в рамках подобной сети.  

Анализ результатов исследований российских и за-

рубежных коллег позволяет сделать вывод о том, что 

обучение иностранному языку в вузе с применением 

мобильных технологий сегодня становится синонимом 

не «накопления знаний», а «индивидуального конст-

руирования знания». Предложенный автором алгоритм 

согласуется с данным видением, поскольку позициони-

рует мобильные технологии как стимул для обучающе-

гося искать и оценивать информацию, создавать про-

дукт самому, реализуя индивидуальные стратегии обу-

чения. Как следствие – обучающийся развивает более 

ответственное отношение к работе, обучаясь при этом в 

своем собственном темпе и поддерживая актуальный 

уровень знаний.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведен опрос преподавателей иностранных язы-

ков, преподающих на гуманитарных и технических на-

правлениях подготовки бакалавриата (N=94). Более 60 % 

опрошенных используют мобильные технологии на по-

стоянной основе, при этом 70 % респондентов отмечают 

отсутствие стратегии применения мобильных техноло-

гий. Результаты опроса доказывают важность разработки 

методических рекомендаций по внедрению мобильных 

технологий в обучение иностранному языку в вузе. 

Предложен и апробирован алгоритм организации за-

нятия по иностранному языку в условиях смешанного 

обучения. Впоследствии его возможно будет использо-

вать при очном обучении, сохранив применение мобиль-

ных технологий. Апробация подтверждает целостность 

алгоритма, предусматривающего использование мо-

бильных технологий для развития всех видов речевой 

деятельности, организации дополнительных внеауди-

торных видов работ, эффективных и удобных форматов 

групповой работы, а также стимулирования мотивации 

обучающихся. Алгоритм является универсальным инст-

рументом организации занятия по иностранному языку  

у студентов любого уровня и направления подготовки. 
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Keywords: M-learning; linguodidactics; a foreign language at the university; modern educational technologies. 

Abstract: Nowadays, research in pedagogy is moving from understanding what mobile technologies are and how they 

work to widespread implementation. As a result, most studies are focused on the methodological interpretation of the spe-

cific mobile technologies that are relevant for a particular university. Despite the fact that mobile technologies are no long-

er considered a temporary phenomenon in linguodidactics of the higher school and are recognized as its integral element 

which requires further study, there are still no universal algorithms for combining mobile technologies to improve the pro-

cess of teaching a foreign language at a university. The research focuses on the development of an algorithm for the use of 

mobile technologies in linguodidactics of a higher school. The author analyzes the experience of the colleagues and out-

lines the cognitive advantages of mobile technologies. In the course of a survey of professors from Novosibirsk university, 

it was apparent that they need methodological support in the use of mobile technologies in foreign language classes at  

a university. Based on the principles of universality, transparency, and focusing on the language disciplines, the author 

models an algorithm for combining mobile technologies that would facilitate the systematic use of M-learning in both 

blended and face-to-face learning. The algorithm was tested in the foreign language classes during the semester of blended 

learning with undergraduate students of the program “International Relations” as the participants. The results of the appro-

bation prove that with the regular and reasonable application of M-learning tools it is possible to intensify and facilitate 

foreign language teaching at a university. 
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Связь метакогнитивной включенности  

с индивидуальными интеллектуальными ресурсами  

и развитием универсальных компетенций обучающихся 
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Ключевые слова: метакогнитивная включенность; интеллект; креативность; критическое мышление; коммуни-

кации; метакоммуникация; кооперация; обучающиеся. 

Аннотация: Статья посвящена обсуждению вопроса, почему при сохранном, порой даже высоком, уровне ин-

теллекта человек не всегда успешен в учебной деятельности. Согласно исследованиям, успешность в обучении 

может определяться в том числе умениями планировать, отслеживать и контролировать процесс собственной дея-

тельности (метакогнитивная включенность). Целью работы является изучение связи метакогнитивной включенно-

сти с индивидуальными интеллектуальными ресурсами и универсальными компетенциями обучающихся. Мето-

дология исследования основана на моделировании структурными уравнениями (Structural Equation Modeling).  

В исследовании приняли участие 140 респондентов – учащихся старших классов школ и вузов. Было выявлено 

наличие положительной связи метакогнитивной включенности с универсальными компетенциями и индивидуаль-

ными интеллектуальными ресурсами. Обнаружено, что показатель кооперации выше у женщин, чем у мужчин; 

показатель коммуникации выше у студентов, обучающихся на гуманитарных направлениях подготовки; показа-

тель академической успеваемости слабоположительно связан с метакогнитивной включенностью. Сделан вывод  

о том, что метакогнитивные процессы и качества связаны с общими способностями личности, в структуру кото-

рых входят компоненты метакогнитивного характера. В результате факторного анализа авторами выделена двух-

факторная модель: «Метакоммуникация» (фактор F1), отражающая индивидуальные интеллектуальные ресурсы  

и универсальные компетенции, проявляющиеся в деятельности и общении, и «Когнитивные способности» (фактор F2), 

проявляющиеся в мышлении. Установлена связь между показателями академической успеваемости, факторами 

метакогнитивной включенности и метакоммуникациями обучающихся. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из актуальных тем современных психологи-

ческих исследований является установление связи ме-

жду академической успешностью, процессами мета-

познания и общих способностей (интеллект, креатив-

ность, обучаемость). При этом в научном дискурсе при-

сутствуют противоречивые высказывания о связи этих 

процессов [1]. Экспериментально показано, что показа-

тель академической успеваемости, который использо-

вался в качестве оценки успешности учебной деятель-

ности, имеет выраженную связь с метакогнитивной 

включенностью, что позволяет рассматривать метаког-

нитивную включенность в качестве критерия эффек-

тивности принятия решений в учебной деятельности. 

По мнению авторов, метакогнитивная включенность 

лежит в основе способности личности к планированию 

и контролю своей деятельности, выступает ключевым 

элементом развития автономии и самостоятельности 

обучающихся [1]. В работе [2] показано, что эффектив-

ность метакогнитивных стратегий принятия решений  

в учебной деятельности определяется высоким уровнем 

метакогнитивной включенности, развитым эмоцио-

нальным интеллектом и стремлением к личностному 

росту. В ходе экспериментальной работы со студентами 

исследователи выявили взаимосвязи метапознания и пси-

хической саморегуляции в учебной деятельности. Ис-

следование показало, что саморегуляция в первую оче-

редь связана с метакогнитивными процессами контроля 

и регуляции познания, а также управления познанием. 

В [3] демонстрируется системный характер связи психи-

ческой саморегуляции с метакогнитивной сферой лично-

сти, а также когнитивными и мотивационно-эмоциональ-

ными компонентами. Авторы [4] проанализировали ре-

зультаты исследования личностных ресурсов в учебной 

деятельности студентов с использованием методики «Ме-

такогнитивная включенность в деятельность» Г. Шроу  

и Р.С. Деннисон в адаптации А.В. Карпова. Этот анализ 

позволил установить, что метакогнитивная включен-

ность тесно связана с рядом шкал психологического 

благополучия, большинством показателей эмоциональ-

ного интеллекта, уровнем самоорганизации деятельно-

сти, стилями психосоматического поведения, а также 

показать, что метакогнитивная включенность является 

интегральным показателем структуры личностных ре-

сурсов в учебной деятельности. В [3] описана структура 

психической саморегуляции учебной деятельности с уче-

том компонентов метапознания, таких как метакогни-

тивные процессы, рефлексивные процессы, планирова-

ние и реализация, временная перспектива операциональ-

ного исполнения, описана специфика показателей мета-

когнитивной включенности в учебную деятельность  

в зависимости от пола и возраста.  

В работах [5; 6] показано, что общие способности 

(интеллект, креативность, обучаемость) и метакогни-

тивные процессы (и соответствующие им качества) 

тесно взаимосвязаны и закономерным образом взаимо-

действуют между собой. Эта связь имеет два основных 
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аспекта: 1) структура способностей включает компо-

ненты метакогнитивного характера; метакогнитивные 

процессы и качества оказывают фасилитирующее 

влияние на общие способности; 2) способности могут 

существенно влиять на содержание и организацию ос-

новных компонентов самой психики (в том числе мета-

когнитивных качеств).  

При изучении связи метакогнитивной компетентно-

сти и саморегуляции студентов в учебной деятельности 

показано, что метакогнитивно компетентные студенты 

имеют высокий уровень развития системы саморегуля-

ции и регуляторно-личностных свойств. Среди стилевых 

особенностей саморегуляции метакогнитивно компе-

тентных обучающихся выделяются высокая самостоя-

тельность и гибкость, преобладание ориентации на дос-

тижение успеха, активность в постановке целей и др. [7]. 

В работах зарубежных ученых, наряду с традицион-

ными инструментами оценки общих способностей че-

ловека, например, для измерения семи видов интеллек-

та, определенных Г. Гарднером (лингвистический, ло-

гико-математический, пространственный, музыкаль-

ный, кинестетический, межличностный и внутрилично-

стный), используется тест на множественный интеллект 

для школьников Multiple Intelligence Development As-

sessment Scale for Adolescents (TEEN-MIDAS) [8; 9].  

В работе [10] авторы применяют методики измерения, 

связанные с мышлением и ориентированные на оцен-

ку не навыков мышления, а предрасположенности  

к данному виду мышления, состоящему из трех ком-

понентов: склонности, способности и чувствительно-

сти. При этом показано, что затруднения в учебной 

деятельности часто обусловлены не собственно когни-

тивными дефектами, а неспособностью человека пра-

вильно оценить и применить свои познавательные 

способности. 

Зарубежные коллеги активно практикуют обучение 

школьников навыкам метакогнитивного мониторинга  

и контроля с целью повышения академической успе-

ваемости. Студентов просят контролировать эффектив-

ность своих текущих стратегий (т. е. использовать стра-

тегии мониторинга) и выбирать стратегию обучения 

для подготовки к экзамену (т. е. применять стратегии 

контроля). Результаты исследования [11] показали, что 

можно повысить академическую успеваемость за счет 

улучшенных процессов метакогнитивного мониторинга 

и контроля.  

Метакогнитивное познание состоит из двух компо-

нентов: регуляции познания и знания о познании. Эм-

пирически, с использованием опросника метакогнитив-

ной осведомленности (Metacognitive Awareness Inven-

tory, MAI) авторы [12], используя самооценку как ре-

ферентный компонент, делают вывод о том, что знание 

о познании и регуляция познания связаны друг с другом. 

MAI состоит из двух основных компонентов и восьми 

подкомпонентов метапознания, которые оцениваются 

на пяти уровнях: всегда верно (5), иногда верно (4), 

нейтрально (3), иногда неверно (2) и всегда неверно (1). 

Каждый из 52 вопросов соответствует одному из 8 под-

компонентов [13]. 

К метакогнитивным навыкам, необходимым для эф-

фективного обучения, можно отнести умение опреде-

лять, когда и как успешно применять когнитивные стра-

тегии при выполнении условий задачи; навыки, обеспе-

чивающие саморегуляцию деятельности. При изучении 

специфики метакогнитивных навыков студентов с ис-

пользованием опросника MAI было выявлено, что су-

ществуют значимые различия в уровне развития прак-

тически всех метакогнитивных навыков (за исключени-

ем процедурных знаний) при изучении материала из 

различных предметных областей [14]. 

Ряд исследователей активно изучают механизм ус-

воения метакогнитивных навыков. Установлено, что 

большинство учащихся спонтанно перенимают мета-

когнитивные знания и навыки от своих родителей, сво-

их сверстников и особенно своих учителей [15]. В [16; 

17] показано, что академическая успешность связана  

с универсальными навыками XXI века: коммуникатив-

ностью, кооперацией, критическим мышлением, креа-

тивностью. Благодаря этим навыкам происходит повы-

шение академических знаний и развитие самоконтроля 

в формате квалифицированного общения, сотрудниче-

ства, использования информационно-коммуникацион-

ных технологий. 

Говоря о метакогнициях, важно, на наш взгляд, рас-

смотреть понятие «метакоммуникация», где в качестве 

предмета коммуникации выступает сам процесс обще-

ния. Метакоммуникация направлена на прояснение 

коммуникации ее же способами и средствами, что 

позволяет взглянуть на процесс общения со стороны 

и осмыслить его [18].  

В работах отечественных ученых в настоящее время 

также активно обсуждается вопрос оценивания и форми-

рования универсальных компетенций, связанных с ус-

пешностью человека в различных профессиональных  

и жизненных областях
1
. Разработаны оценочные инст-

рументы (критериальные рубрики и лист наблюдений), 

которые позволяют учителю оценить уровень сформи-

рованности компетенций «4К» (критическое мышле-

ние, креативность, коммуникация, кооперация) [19].  

Таким образом, мы видим, что метакогнитивные 

процессы тесно взаимосвязаны с общими способностя-

ми: метакогнитивные процессы оказывают самооргани-

зующее влияние на общие способности, а общие спо-

собности могут оказывать существенное влияние на 

содержание и организацию метакогнитивных качеств. 

Метакогнитивная включенность является важным эле-

ментом академической успеваемости студентов и свя-

зана с контролем, саморегуляцией и самоорганизацией 

в процессе познания.  

Перед началом исследования нами были поставлены 

вопросы:  

1. Почему при сохранном, порой высоком, уровне 

интеллекта человек не всегда успешен в учебной дея-

тельности?  

2. Существует ли связь между показателями мета-

когнитивной включенности, индивидуальными интел-

лектуальными ресурсами и универсальными компетен-

циями обучающихся? 

                                                           
1 Авдеева С.М., Гасс П.В., Карданова Е.Ю.,  

Корешникова Ю.Н., Куликова А.А., Орел Е.А., Пащенко Т.В., 

Сорокин П.С. Оценка универсальных компетентностей  

как результатов высшего образования: аналитический  

доклад к XXII Апрельской международной научной  

конференции по проблемам развития экономики и общества, 

Москва, 13–30 апр. 2021 г. М.: НИУ ВШЭ, 2021. 52 с. 
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3. Какова факторная структура метакогнитивной 

включенности, индивидуальных интеллектуальных ре-

сурсов и универсальных компетенций обучающихся?  

Цель исследования – изучение связи метакогнитив-

ной включенности с индивидуальными интеллектуаль-

ными ресурсами и универсальными компетенциями 

обучающихся. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методы 

Методология исследования основана на моделиро-

вании структурными уравнениями (Structural Equation 

Modeling, SEM). Методология SEM использована для 

проведения исследовательского факторного анализа 

результатов измерения компонентов структуры когни-

тивных способностей, а также изучения связи метаког-

нитивной включенности и универсальных компетенций 

обучающихся.  

Использовались следующие психодиагностические 

методы исследования:  

– измерения метакогнитивной включенности в дея-

тельность (МКВ_Д) проводились с помощью опросника 

«Метакогнитивная включенность в деятельность», раз-

работанного Г. Шроу и Р.С. Деннисон и адаптирован-

ного А.В. Карповым и И.М. Скитяевой) [20];  

– показатели интеллекта (интуитивное понятийное 

мышление (ИПМ), понятийное логическое мышление 

(ПЛМ)) измерялись по субтестам структуры интеллекта 

Р. Амтхауэра «Интуитивное понятийное мышление»  

и «Понятийное логическое мышление» [21]; 

– креативность (КРЕАТ) диагностировалась с по-

мощью вербального теста Л.А. Ясюковой для оценки 

нестандартности мышления [22]; 

– для изучения коммуникативности использовались 

шкалы «Мой идеал человека» (МИ_Ч), «Мой антиидеал 

человека (МАИ_Ч), «Объективность в оценке людей» 

(О_ОЛ) из теста Фидлера – Ясюковой для диагностики 

коммуникативных установок, понимания других людей 

и самооценки [22]; 

– критическое мышление (Кр_М) исследовалось с по-

мощью теста оценки критического мышления Л. Старки 

(Starkey critical thinking test) в адаптации Е.Л. Луценко [23]; 

– кооперация (КООП) изучалась с помощью мето-

дики диагностики готовности к сотрудничеству в со-

вместной деятельности [24]. 

Цифровыми инструментами статистической обра-

ботки эмпирических данных послужили SPSS и модуль 

AMOS, работающий на базе SPSS [25]. В отчетах по 

SEM для каждой модели сообщены χ
2
 (CMIN), число 

степеней свободы (df), уровень значимости (р), квад-

ратный корень из средней квадратической ошибки ап-

проксимации (RMSEA). 

Выборка исследования 

В исследовании приняли участие 140 учащихся сред-

них и высших образовательных учреждений Свердлов-

ской области в возрасте 16–19 лет, из них 70 испытуемых 

женского пола и 70 – мужского. Показатель академиче-

ской успеваемости (ПАУ) респондентов находился в диа-

пазоне от 3 до 5 баллов, средний ПАУ составил 4,34. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Описательная статистика по результатам измерения 

когнитивных навыков учащихся, а также личные дан-

ные респондентов (пол, возраст, профиль обучения, 

показатель академической успеваемости) представлены 

в таблице 1. Все значения асимметрии результатов из-

мерения находятся в диапазоне допустимости (от −1  

до +1), показатель эксцесса также не выходит за порог 2, 

что допустимо [26].  

Подсчет коэффициента альфа Кронбаха показал 

значение 0,49, что означает приемлемый уровень внут-

ренней согласованности ответов респондентов по всем 

пунктам опросников [25]. 

Коэффициенты корреляции, подсчитанные для оп-

ределения связей между показателями когнитивных 

навыков и личными данными респондентов (таблица 1), 

показали (таблица 2), что некоторые показатели ког-

нитивных навыков слабоположительно коррелируют  

с личными данными респондентов (r=0,198–0,235) на 

уровне статистической значимости p<0,001. Обнаруже-

но, что показатель кооперации выше у женщин, чем  

у мужчин; показатель коммуникации выше у студентов, 

обучающихся на гуманитарных направлениях подго-

товки; показатель академической успеваемости слабо-

положительно связан с метакогнитивной включенно-

стью (r=0,205). 

Далее был проведен исследовательский факторный 

анализ модели, предполагающий наличие семи показате-

лей (метакогнитивной включенности, коммуникации, 

кооперации, креативности, критического мышления, 

интуитивного понятийного мышления, понятийного ло-

гического мышления), составляющих два фактора: «Ме-

такоммуникация» (фактор F1) и «Когнитивные способ-

ности» (фактор F2). Фактор F1 отражает когнитивные 

навыки, проявляющиеся в деятельности, а фактор F2 – 

когнитивные навыки, проявляющиеся в мышлении 

(рис. 1). Экзогенными переменными моделей стали ре-

зультаты измерений следующих показателей: метаког-

нитивная включенность, коммуникация, кооперация, 

креативность, критическое мышление, интуитивное по-

нятийное мышление, понятийное логическое мышление. 

Отношения между независимыми экзогенными пере-

менными и латентными переменными (факторы F1 и F2) 

изображены с помощью инструментов модуля AMOS  

на рис. 1 и рис. 2.  

Все экзогенные переменные однонаправленно свя-

заны с латентными. Анализ моделей (рис. 1) показал, 

что они являются приемлемыми: отношение χ
2
 к числу 

степеней свободы df более 2, значение квадратного 

корня из среднеквадратической ошибки аппроксимации 

RMSEA близко к 0,1, что указывает на хорошую согла-

сованность модели. Значимость (p-уровень) не превы-

шает 0,05, следовательно, результат считается стати-

стически достоверным (значимым). Измерение стати-

стически значимо. Объем выборки N=140 значительно 

больше предельно малой численности выборки 5Т=70. 

Количество оцениваемых параметров модели Т=14. Это 

значение можно получить, исходя из количества дос-

тупных моментов выборки (ковариаций и дисперсий) 

 
28

2
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 переменных модели и числа степеней 
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Таблица 1. Описательная статистика по результатам измерения когнитивных навыков  

 

 Размах Минимум Максимум Среднее 
Стандартное 

отклонение 
Дисперсия Асимметрия Эксцесс 

Пол 1,00 1,00 2,00 1,7786 0,41670 0,174 −1,356 −0,163 

ОП 2,00 1,00 3,00 2,0857 0,81784 0,669 −0,160 −1,487 

ПАУ 2,00 3,00 5,00 4,3357 0,55762 0,311 −0,077 −0,700 

МКВ_Д 208,00 52,00 260,00 202,7357 27,33001 746,930 −1,513 6,301 

ИПМ 15,00 5,00 20,00 11,2071 2,52611 6,381 0,027 0,676 

ПЛМ 15,00 2,00 17,00 9,6857 2,87656 8,275 −0,267 0,399 

КРЕАТ 6,00 1,00 7,00 3,0643 1,36351 1,859 0,245 −0,504 

МИ_Ч 6,20 2,80 9,00 7,1700 1,04755 1,097 −1,459 3,221 

МАИ_Ч 8,80 0,10 8,90 4,3071 1,98428 3,937 −0,203 −0,606 

О_ОЛ 38,50 1,70 40,20 18,8964 7,51875 56,532 0,410 −0,215 

Кр_М 21,00 4,00 25,00 16,6929 4,42994 19,624 −0,671 0,198 

КООП 19,00 5,00 24,00 19,2280 3,38287 11,444 −1,251 2,344 

Возраст 15,00 15,00 30,00 19,6214 2,34281 5,489 1,116 2,319 

Примечание: метакогнитивная включенность (МКВ_Д), интуитивное понятийное мышление (ИПМ), понятийное логиче-

ское мышление (ПЛМ), креативность (КРЕАТ), шкалы «Мой идеал человека» (МИ_Ч), «Мой антиидеал человека» (МАИ_Ч), 

«Объективность в оценке людей» (О_ОЛ), критическое мышление (Кр_М), кооперация (КООП), личные данные респондентов 

(пол, возраст, профиль обучения (ОП) и показатель академической успеваемости (ПАУ)). 

 

 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции (по Пирсону) между результатами измерений когнитивных навыков  

 

 Пол ОП Возраст  ПАУ МКВ_Д ИПМ ПЛМ КРЕАТ МИ_Ч МАИ_Ч О_ОЛ Кр_М КООП 

Пол 1 0,246
** 

−0,30
** 

0,198
* 

0,146 0,092 −0,028 −0,025 0,209
* 

0,129 −0,089 0,138 0,235
** 

ОП 0,246
**

 1 −0,343
** 

−0,016 −0,10 0,117 −0,114 −0,024 −0,041 0,155 −0,113 0,113 0,03 

Возраст  −0,30
**

 −0,343
**

 1 0,032 0,084 −0,086 −0,012 0,037 0,102 0,027 −0,029 0,068 0,049 

ПАУ 0,198
* 

−0,016 0,032 1 0,205
* 

0,022 0,120 0,09 0,079 −0,028 0,041 0,065 0,477
** 

МКВ_Д 0,146 −0,10 0,084 0,205
*
 1 −0,080 −0,088 −0,150 0,505

** 
−0,027 0,097 0,027 0,676 

ИПМ 0,092 0,117 −0,086 0,022 −0,080 1 0,304
** 

0,197
** 

−0,156 0,122 −0,129 0,402
** 

0,089 

ПЛМ −0,028 −0,114 −0,012 0,120 −0,088 0,304
** 

1 0,273
** 

−0,042 0,184
*
 −0,196

* 
0,419

** 
−0,04 

КРЕАТ −0,025 −0,024 0,037 0,09 −0,150 0,197
*
 0,273

** 
1 −0,055 −0,071 0,046 0,125 −0,014 

МИ_Ч 0,209
* 

−0,041 0,102 0,079 0,505
**

 −0,156 −0,042 −0,055 1 0,122 0,097 0,021 0,469
** 

МАИ_Ч 0,129 0,155 0,027 −0,028 −0,027 0,122 0,184
** 

−0,071 0,122 1 0,891
** 

0,019 0,063 

О_ОЛ −0,089 −0,113 −0,029 0,041 0,097 −0,129 −0,196
* 

0,046 0,097 0,891
**

 1 −0,067 0,08 

Кр_М 0,138 0,113 0,068 0,048 0,065 0,402
**

 0,419
**

 0,125 0,021 0,019 −0,067 1 0,130 

КООП 0,235
** 

0,03 0,049 0,131 0,477
**

 0,089 −0,04 −0,014 0,469
**

 0,063 0,08 0,130 1 

**Корреляция значима на уровне p<0,01 (двухсторонняя). 

*Корреляция значима на уровне p<0,05 (двухсторонняя). 

Примечание: метакогнитивная включенность (МКВ_Д), интуитивное понятийное мышление (ИПМ), понятийное логиче-

ское мышление (ПЛМ), креативность (КРЕАТ), шкалы «Мой идеал человека» (МИ_Ч), «Мой антиидеал человека» (МАИ_Ч), 

«Объективность в оценке людей» (О_ОЛ), критическое мышление (Кр_М), кооперация (КООП), личные данные респондентов 

(пол, возраст, профиль обучения (ОП) и показатель академической успеваемости (ПАУ)). 
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Рис. 1. Результаты оценки стандартизированных весовых коэффициентов для модели,  

предполагающей наличие семи показателей, составляющих два итоговых показателя:  

фактор «Метакоммуникация» (F1) и фактор «Когнитивные способности» (F2),  

связанных отношениями с личными данными респондентов 

 

 

свободы df=14: 
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PP
T . Соотношение 

объема выборки (N=140) и количества латентных пере-

менных (n=7) показало приемлемость моделей (рис. 1, 

рис. 2) для статистического анализа полученных эмпи-

рических данных [24].  

Таким образом, результаты исследовательского 

факторного анализа эмпирических данных позволяют 

изучать специфику связи метакогнитивной включен-

ности, индивидуальных интеллектуальных ресурсов 

и универсальных компетенций обучающихся. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При изучении взаимосвязей метакогнитивной вклю-

ченности и индивидуальных интеллектуальных ресур-

сов обучающихся выявлено два фактора. Первый – 

«Метакоммуникация» (F1) включает метакогнитивную 

включенность, коммуникацию, кооперацию, второй – 

«Когнитивные способности» (F2) – креативность, кри-

тическое мышление, интуитивное понятийное мышле-

ние, понятийное логическое мышление.  

При этом под когнитивными способностями мы по-

нимаем совокупность мыслительных процессов, необ-

ходимых для правильного (реалистичного) восприятия 

информации и принятия решений. Метакоммуникация – 

способность, направленная на прояснение коммуника-

ции ее же способами и средствами, позволяющая 

взглянуть на процесс общения со стороны и осмыслить 

его. При хорошо развитой метакоммуникации обучаю-

щийся выступает как субъект педагогического процес-

са, осмысливает коммуникативную ситуацию, оценива-

ет свое коммуникативное поведение и поведение дру-

гих участников взаимодействия, запрашивает и уточня-

ет, может предотвратить недопонимание и искажение 

информации. В данном случае происходит управление 

когнитивными способностями в формате «направлен-

ности коммуникации на себя». 

Таким образом, при высокой академической успевае-

мости обучающийся может не обладать достаточно высо-

ким уровнем интеллекта, но знать свои индивидуальные 

когнитивные способности (метакогнитивные умения), 

уметь планировать, отслеживать и контролировать 

процесс собственной деятельности (метакогнитивная 
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Рис. 2. Результаты оценки стандартизированных весовых коэффициентов для модели,  

предполагающей наличие семи показателей, составляющих два итоговых показателя:  

фактор «Метакоммуникация» (F1) и фактор «Когнитивные способности» (F2),  

связанных отношениями с показателем академической успеваемости (ПАУ) респондентов 

 

 

включенность), осмысливать и использовать коммуни-

кативную ситуацию для достижения собственных целей 

(метакоммуникация).  

Оценка стандартизированных весовых коэффициен-

тов для модели, предполагающей наличие семи показа-

телей, составляющих два итоговых показателя: фактор 

«Метакоммуникация» (F1) и фактор «Когнитивные 

способности» (F2) (рис. 2), выявила, что для фактора F1 

наибольший весовой коэффициент имеет метакогни-

тивная включенность, а для фактора F2 – критическое 

мышление. Влияние фактора F2 на показатель акаде-

мической успеваемости респондента в 5 раз больше, 

чем влияние фактора F1. 

Результаты оценки стандартизированных весовых 

коэффициентов для модели, предполагающей наличие 

семи показателей, составляющих два итоговых показа-

теля: фактор «Метакоммуникация» (F1) и фактор «Ког-

нитивные способности» (F2), связанных отношениями 

с личными данными респондентов (рис. 1), обнаружили 

значительно более сильную зависимость фактора F2  

от личных данных респондентов: когнитивные способ-

ности женщин выше, чем у мужчин; с возрастом когни-

тивные способности возрастают; когнитивные способ-

ности у обучающихся математического профиля выше, 

чем у студентов гуманитарного профиля. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Показатель «Кооперация» выше развит у испытуе-

мых женского пола. 

Показатель «Коммуникация» развит в большей сте-

пени у студентов гуманитарного профиля. 

Показатель академической успеваемости слабопо-

ложительно коррелирует с метакогнитивной включен-

ностью. 

Выявлены два фактора: «Метакоммуникация» (F1), 

объединяющий следующие показатели: метакогнитив-

ная включенность, коммуникация, кооперация; и фак-

тор «Когнитивные способности» (F2), объединяющий 

креативность, критическое мышление, интуитивное 

понятийное мышление, понятийное логическое мыш-

ление. Таким образом, первый фактор отражает спо-

собности, проявляемые в деятельности и общении, для 

этого фактора наибольшее значение имеет показатель 

метакогнитивной включенности. Второй фактор отра-

жает способности, проявляемые в мыслительной дея-

тельности, для него наибольший весовой коэффициент 

отмечается у параметра «критическое мышление».  

Показатели академической успешности связаны с фак-

тором «Метакоммуникация» (F1) и фактором «Когнитив-

ные способности» (F2), что означает, что при хорошо раз-

витой метакоммуникации обучающийся выступает как 

CMIN=33,443; df=19; p=0,021; RMSEA=0,074 
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субъект педагогического процесса, осмысливает 

коммуникативную ситуацию, оценивает свое комму-

никативное поведение и поведение других участников 

взаимодействия, запрашивает и уточняет, может пре-

дотвратить недопонимание и искажение информации. В 

данном случае происходит управление когнитивными 

способностями в формате «направленности коммуни-

кации на себя». 

Исследование выполнено в рамках реализации про-

ектов, поддержанных университетским конкурсом 

грантов ФГБОУ ВО «Уральский государственный пе-

дагогический университет» 2021 года, № 210105 «Изу-

чение связи показателей метакогнитивной включенно-

сти и обучаемости с применением технологий больших 

данных».  
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Abstract: The paper discusses why having preserved and sometimes high-level intelligence, a person is not always suc-

cessful in educational activities. According to the studies, planning and monitoring skills and the skill to control the pro-

cess of own activity (metacognitive involvement) can determine success in learning. This work aims to study the relations 

between metacognitive involvement and the personal intellectual resources of students. The authors based the research 

methodology on structural equation modeling (SEM). The study involved 140 respondents – senior class students of 

schools and universities. The study showed the existence of positive relations between metacognitive involvement, univer-

sal competencies, and personal intellectual resources. The authors identified that women had higher cooperation indicators 

than men; the students of humanitarian training programs had higher communication indicators; academic performance 

indicators were low-positively associated with metacognitive involvement. The authors conclude that metacognitive pro-

cesses and qualities are associated with the general abilities of a person, the structure of which involves metacognitive 

components. As a result of factor analysis, the authors developed a two-factor model: Metacommunication (F1 factor), 

which indicates individual intellectual resources and universal competencies, manifested in activity and communication, 

and Cognitive abilities (F2 factor), manifested in thinking. The study identified the relations between the academic success 

indicators, factors of metacognitive involvement, and metacommunications of students.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности социального интеллекта у студентов социономических 

профессий. На сегодняшний день отмечается разрыв между современными исследованиями феномена социально-

го интеллекта и его непосредственным экспериментальным развитием у студентов социономических направлений 

в период обучения в высшем учебном заведении. В работе приводятся психологические особенности студентов  

с разным уровнем развития социального интеллекта. Среди студентов было выявлено преобладание социального 

интеллекта на среднем и ниже среднего уровнях. Среди компонентов социального интеллекта наиболее выражена 

способность понимать речевые высказывания собеседников, а наименее – способность распознавать структуру 

межличностных ситуаций в динамике. Анализ показателей манипулятивных установок позволил говорить о сред-

ней склонности к манипулированию у студентов. Результаты исследования ценностей указывают на важность та-

ких нормативных идеалов, как безопасность, самостоятельность и доброта, и таких индивидуальных приоритетов, 

как универсализм, самостоятельность и стимуляция. Результаты исследования компонентов самоотношения по-

зволили сделать вывод о ярко выраженных показателях всех шкал самоотношения, кроме самоуважения, которое 

находится на уровне выраженности. С помощью непараметрического критерия Краскелла – Уоллиса был прове-

ден сравнительный анализ данных в группах студентов с разным уровнем социального интеллекта, определены 

особенности личности студентов с разным уровнем социального интеллекта. Составленная регрессионная модель 

позволила выявить психологические предикторы, способствующие развитию социального интеллекта, – это неко-

торые виды ценностных ориентаций, компоненты самоотношения и установка на манипуляцию. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество на сегодняшний день пере-

живает коренные изменения во всех сферах жизнедея-

тельности. Преобразования затрагивают и сферу обра-

зования, которое должно быть направлено не только на 

подготовку выпускников к профессиональной деятель-

ности в меняющихся условиях, но и на их подготовку  

к жизни. В то же время жизненные изменения приводят 

к постоянному росту контактов при многообразном 

взаимодействии людей друг с другом, что способствует 

усложнению социальной реальности. Такая специфика 

жизненных обстоятельств обуславливает востребован-

ность изучения проблем социальных знаний и умений. 

Многие исследователи приходят к выводу о том, что 

выпускники, которые способны устанавливать контак-

ты с другими людьми, более эффективны в построении 

карьеры, чем те, которые демонстрируют только хоро-

ший уровень знаний и высокий профессионализм. По-

этому можно смело утверждать, что социальный интел-

лект (СИ) выступает важным фактором, способствую-

щим достижению успеха в трудовой и общественной 

деятельности. 

Термин «социальный интеллект» в психологической 

науке сравнительно молодой. Впервые он упоминается 

в 1920 году Э. Торндайком, который объяснял его как 

способность понимать других людей и управлять ими,  

а также поступать мудро в межличностных отношениях 

[1]. В дальнейшем социальный интеллект изучался как 

зарубежными, так и отечественными исследователями. 

Авторы по-своему понимали и определяли природу  

и сущность данного понятия, но при этом были едины  

в определении социального интеллекта как особой спо-

собности, помогающей эффективному согласованному 

сотрудничеству людей друг с другом, а также успеш-

ному мониторингу их дальнейшего поведения [2]. 

Именно восприятие друг друга участниками взаимо-

действия способствует эффективному общению людей. 

Но и на сегодняшний день современная наука по-

разному определяет социальный интеллект, нет четко 

принятой структуры, не сформулирована концепция его 

природы и психологической сущности, нет однознач-

ного понимания условий и закономерностей его разви-

тия [3]. 

В последнее десятилетие в отечественной психоло-

гии особое внимание уделяется изучению социального 

интеллекта. Прежде всего, увеличивается количество 

исследований особенностей социального интеллекта  

у детей. Несмотря на отсутствие конкретных психоди-

агностических методик для изучения этого явления  

у детей, многие исследователи не только рассматрива-

ют особенности развития социального интеллекта, но  

и выявляют закономерности его функционирования  

в контексте различных психологических категорий.  

Так, автор [4], рассматривая социальный интеллект 

младших школьников, характеризует его как особый 

психологический феномен, который считает интеграль-

ной способностью, определяющей успешность адапта-

ции личности в обществе и ее взаимодействие с други-

ми. В целом изучение развития и функционирования 

социального интеллекта младшего школьника осущест-

вляется с позиции гендерного подхода и позволяет сде-

лать вывод о связи социального интеллекта с особенно-

стями полоролевого поведения личности. 

Автор [5], рассматривая специфику развития соци-

ального интеллекта у старших дошкольников и перво-
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классников, не только дает определение понятия соци-

ального интеллекта детей старшего дошкольного и млад-

шего школьного возраста, но и рассматривает его 

структуру, условия развития, делая особый акцент на 

содержательное внеситуативно-личностное общение де-

тей со значимым взрослым. 

В последнее десятилетие появляется новое направ-

ление в изучении социального интеллекта в отраслях 

специальной, коррекционной и клинической психологии, 

а также девиантологии. Автор [6] в этом направлении вы-

являет особую роль социального интеллекта в фор-

мировании механизмов нарушенного поведения у умст-

венно отсталых мальчиков подросткового возраста. Она 

отмечает связь между нарушениями социального интел-

лекта и нарушениями поведения у нормальных и легко 

умственно отсталых подростков, а также говорит о влия-

нии нарушения поведения ребенка на возникновение де-

виантности в подростковом возрасте. Полученные данные 

позволяют сделать вывод не только о значимости 

развития социального интеллекта в детском возрасте, 

но и о роли семьи в формировании социального ин-

теллекта [6].  

В другом исследовании социальный интеллект 

включается в понятие социоэмоциональной компетент-

ности, выступая ее содержательной характеристикой. 

Примечательно, что социальный и эмоциональный ин-

теллекты (которые в совокупности и представляют со-

бой социоэмоциональную компетентность) рассматри-

ваются на выборке старшеклассников из учреждений 

интернатного типа. В связи со спецификой выборки 

вполне обосновано объединение социального и эмо-

ционального интеллектов, что позволило выявить усло-

вия формирования социального интеллекта воспитан-

ников интернатных учреждений [7]. 

В рамках медицинской психологии удается интег-

рировать результаты теоретико-эмпирических исследо-

ваний, полученные не только в современной психоло-

гии, но и в клинической психиатрии, что позволяет 

описать структуру нарушений социального интеллекта 

при шизофрении. Попытка изучить нарушения социаль-

ного познания и связанного с ним социального поведения 

у больных шизофренией привела к выводу о том, что на-

рушение социального интеллекта является самостоя-

тельным феноменом, который не сводим к проявлению 

нейрокогнитивного дефицита или клинических харак-

теристик больных. При этом нарушения социального 

интеллекта выступают важным фактором уменьшения 

уровня социального функционирования больных ши-

зофренией [8].  

Немалое количество исследований социального ин-

теллекта осуществлено и на выборках испытуемых со-

циально активных возрастных периодов с разной про-

фессиональной деятельностью и общественной жиз-

нью. Так, исследователь [9] рассматривает социальный 

интеллект представителей разных этнических групп, 

изучая его влияние на формирование отношения к со-

циально значимым объектам. Автором [9] впервые изу-

чена этническая специфика структуры социального 

интеллекта у мигрантов и коренных жителей, сделан 

вывод о важной роли социального интеллекта в адап-

тации мигрантов, а также о наличии универсальных 

связей между компонентами социального интеллекта  

и конструктами отношений к значимым объектам. 

В другом, не менее интересном исследовании была 

выявлена специфическая связь между социальным ин-

теллектом и адаптивностью безработных в период по-

иска работы. На основе определения специфических 

компонентов социального интеллекта безработных был 

обоснован его экономический компонент, особенно  

в контексте длительности пребывания в статусе безра-

ботного [10].  

В более поздних исследованиях продолжается изу-

чение роли социального интеллекта в успешной про-

фессиональной деятельности. Отмечая коммуникатив-

ную составляющую работы социального педагога, ав-

тор [11] сосредоточился на основном контингенте его 

социально-педагогической деятельности – детях и под-

ростках из группы риска. Изучены содержательные 

характеристики влияния уровня развития социального 

интеллекта социального педагога на эффективность его 

коммуникаций с детьми группы риска, а также специ-

фика развития коммуникативной компетентности бу-

дущих социальных педагогов, имеющих различный 

уровень социального интеллекта.  

Как и множество исследований в психологии, изу-

чение социального интеллекта не обошло стороной ка-

тегорию студенчества. К примеру, была рассмотрена 

связь лидерства не только с социальным, но и с эмо-

циональным интеллектом. Выявлено влияние социаль-

ного интеллекта на удовлетворенность трудом, а также 

связи социального интеллекта с таким стилем лидерст-

ва, который ориентирован на официальную субордина-

цию [12]. В целом можно отметить, что исследования 

социального интеллекта на студенческой выборке по-

зволяют сделать вывод о чувствительности социально-

го интеллекта к воздействию извне, что, однако, гово-

рит о необходимости создания специальных условий 

для эффективного развития данного феномена. 

Еще одним поворотом в области изучения социаль-

ного интеллекта становится появление новых терминов, 

которые по своей содержательной характеристике вклю-

чают социальный интеллект. Выше мы уже рассматри-

вали попытки изучения социального интеллекта в кон-

тексте социоэмоциональной компетентности. Но впер-

вые в отечественной психологии была предпринята 

попытка рассмотреть социальный и эмоциональный 

интеллект через такое понятие, как социоэмоциональ-

ный интеллект. Изучение структурно-уровневых харак-

теристик социоэмоционального интеллекта происходит 

через призму его возрастно-половых особенностей на 

выборке, включающей в себя младшее и среднее 

школьное звено. Автор выявляет особенности развития 

социоэмоционального интеллекта мальчиков и девочек 

от 7 до 16 лет и его связи с социометрическим статусом 

[13]. Сделан существенный вклад в изучение социаль-

ного интеллекта через модификацию методики соци-

ального интеллекта Тромсо для русскоязычной выбор-

ки школьников. Хотя и сам автор понимает необходи-

мость дополнительных практических исследований для 

более детальной содержательной интерпретации шкал 

методики, тем не менее предложенная методика может 

быть в будущем модифицирована и стандартизирована 

для взрослой выборки [14]. 

Таким образом, можно говорить о том, что послед-

нее десятилетие, накапливая объем исследований соци-

ального интеллекта, не ставит точку в обсуждении его 
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специфики, но открывает новые направления для даль-

нейшего изучения феномена социального интеллекта  

и его компонентов. 

Необходимо упомянуть и о наличии пробела в со-

временных эмпирических исследованиях данного фе-

номена у студентов именно социономических направ-

лений во время обучения в вузе. Некоторые исследова-

тели отмечают сосредоточенность классического ву-

зовского образования на пополнении профессиональ-

ных знаний и умений в большом объеме, на развитии 

профессионально важных качеств и мотивации студен-

тов, в то время как профессиональная компетентность 

не формируется в должной степени [15]. Профессио-

нальная подготовка выпускников выступает важным 

компонентом развития социального интеллекта, но при 

этом не способствует в полной мере его целенаправ-

ленному развитию [16]. Это приводит к пониманию 

важности изучения специфических условий развития 

социального интеллекта. Поэтому особо актуальным 

становится возможное исследование психологических 

предикторов развития социального интеллекта у сту-

дентов социономических направлений. 

Таким образом, изучение предикторов развития со-

циального интеллекта у студентов является важной 

проблемой (и в научно-теоретическом, и в практиче-

ском отношении).  

Гипотезой исследования стало предположение о том, 

что основными психологическими предикторами раз-

вития социального интеллекта у студентов социономи-

ческих направлений являются личностные характери-

стики (ценностные ориентации, манипулятивная на-

правленность, самоотношение).  

Цель исследования – рассмотрение психологических 

предикторов развития социального интеллекта у сту-

дентов социономических направлений.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическое исследование проходило на базе 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского». Респондентами 

выступили 640 студентов 1–4 курсов Брянского госу-

дарственного университета, обучающихся по направле-

ниям подготовки «Психолого-педагогическое образо-

вание», «Психология», «Социология», «Реклама и связи 

с общественностью», «Юриспруденция», «Физическая 

культура», в возрасте от 18 до 22 лет (из них 256 юно-

шей и 384 девушки). 

В ходе исследования были использованы следую-

щие методики: 

– для диагностики социального интеллекта и его ба-

зовых компонентов – методика на определение соци-

ального интеллекта Дж. Гилфорда [17],  

– для выявления склонности к манипулированию 

другими людьми – шкала манипулятивных установок 

Т. Банта [18],  

– для изучения ценностей, идеалов и убеждений, 

оказывающих влияние на личность, – опросник ценно-

стей Ш. Шварца [19],  

– для исследования уровней самоотношения – тест-

опросник самоотношения В.В. Столина и С.Р. Панти-

леева [20]. 

С целью обработки и анализа результатов исследо-

вания применялись статистические методы: Н-критерий 

Краскела – Уоллиса и регрессионный анализ. Стати-

стические расчеты выполнялись в программе IBM SPSS 

Statistics 19 [21]. 

На первом этапе исследования рассмотрены особен-

ности социального интеллекта у студентов социономи-

ческих профессий. На втором этапе проведен сравни-

тельный анализ данных проведенных методик в груп-

пах студентов с разным уровнем развития социального 

интеллекта. На третьем этапе выполнен линейный рег-

рессионный анализ с целью получения информации  

о предикторах развития социального интеллекта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное эмпирическое исследование показало, 

что у 5 чел. отмечается низкий уровень социального 

интеллекта, у 267 чел. социальный интеллект ниже 

среднего, у 351 чел. – средний уровень, а у 17 чел. – 

выше среднего. Высокий уровень социального интел-

лекта у респондентов не обнаружен. Результаты пред-

ставлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Распределение уровней развития  

социального интеллекта в выборке  

(тест Дж. Гилфорда «Диагностика социального  

интеллекта» [17]), n=640 

 

Уровень социального  

интеллекта (СИ) 

Количество,  

чел. 

Низкий СИ 5 

СИ ниже среднего  

(средне-слабый) 
267 

Средний СИ  

(средневыборочная норма) 
361 

СИ выше среднего  

(средне-сильный) 
17 

Высокий СИ 0 

 

 

В таблице 1 представлен анализ распределения мужчин  

и женщин внутри разных групп социального интеллекта.  

Распределение компонентов социального интеллек-

та у мужчин и женщин внутри разных уровней соци-

ального интеллекта представлено на рис. 1.  

Как видно из таблицы 2, наибольшие затруднения 

среди респондентов выборки вызвал субтест «Истории 

с дополнением»: 1 стандартный балл (низкие способно-

сти к познанию поведения) отмечается у 42 респонден-

тов, среди которых 20 мужчин и 22 женщины. Необхо-

димо отметить, что по данному субтесту ни один рес-

пондент не получил 5 стандартных баллов (высокие 

способности к познанию поведения). В то же время по 

субтесту «Вербальная экспрессия» отмечается макси-

мальное количество респондентов, получивших 5 стан-

дартных баллов – 37 человек (13 мужчин и 24 женщины).  
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Рис. 1 Распределение мужчин и женщин внутри разных групп СИ, чел.  

(тест Дж. Гилфорда «Диагностика социального интеллекта» [17]), n=640 

 

 

Таблица 2. Распределение компонентов социального интеллекта у мужчин и женщин внутри  

разных групп СИ, чел. (тест Гилфорда «Диагностика социального интеллекта» [17]), n=640  

 

Субтест Респонденты 

Б
а

л
л

ы
 

Низкий  

СИ 

СИ ниже 

среднего 

(средне-

слабый) 

Средний  

СИ 

СИ выше 

среднего 

(средне-

сильный) 

«Истории  

с завершением» 

Мужчины 1 – 2 1 – 

 2 2 32 2 – 

 3 – 75 74 2 

 4 – 11 50 3 

 5 – – 1 1 

Женщины 1 1 4 – – 

 2 1 39 13 – 

 3 1 95 134 2 

 4 – 9 75 8 

 5 – – 1 1 

Общее кол-во  5 267 351 17 

«Группы  

экспрессии» 

Мужчины 1 – 4 – – 

 2 1 35 12 – 

 3 1 77 102 1 

 4 – 5 14 4 

 5 – – – 1 

Женщины 1 1 3 – – 

 2 - 49 21 – 

 3 2 86 164 4 

 4 – 8 37 7 

 5 – 1 1 – 

Общее кол-во  5 267 351 17 

«Вербальная  

экспрессия» 

Мужчины 1 2 9 1 – 

 2 – 41 5 – 

 3 – 56 48 1 

 4 – 12 63 5 

 5 – 2 11 – 

 

0 
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3 
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Продолжение таблицы 2 

 

Субтест Респонденты 

Б
а

л
л

ы
 

Низкий СИ 

СИ ниже 

среднего 

(средне-

слабый) 

Средний СИ 

СИ выше 

среднего 

(средне-

сильный) 

«Вербальная  

экспрессия» 

Женщины 1 3 11 – – 

 2 – 29 5 – 

 3 – 90 91 3 

 4 – 17 107 4 

 5 – – 20 4 

Общее кол-во  5 267 351 17 

«Истории  

с дополнением» 

Мужчины 1 1 16 3 – 

 2 1 79 56 – 

 3 – 25 68 4 

 4 – – 1 2 

 5 – – – – 

Женщины 1 1 15 6 – 

 2 2 98 103 – 

 3 – 33 109 6 

 4 – 1 5 5 

 5 – – – – 

Общее кол-во  5 267 351 17 

 

 

Анализ полученных результатов позволил отметить, 

что 3 стандартных балла (средний уровень способности 

к познанию поведения) по субтесту «Истории с завер-

шением» получили 383 чел. (151 мужчина и 232 жен-

щины), по субтесту «Группы экспрессии» – 437 чел. 

(181 мужчина и 256 женщин), по субтесту «Вербальная 

экспрессия» – 289 чел. (105 мужчин и 184 женщины), 

по субтесту «Истории с дополнением» – 245 чел. (97 муж-

чин и 148 женщин). 

В группе респондентов с низким уровнем социаль-

ного интеллекта высоких способностей к познанию 

поведения (5 стандартных баллов) не отмечается ни  

у одного испытуемого ни по одному из субтестов. Рес-

понденты этой группы по всем субтестам набирали от 1 

до 3 стандартных баллов. При этом по субтестам «Вер-

бальная экспрессия» и «Истории с дополнением» респон-

денты этой группы набирали от 1 до 2 стандартных бал-

лов; от 1 до 3 стандартных баллов – по субтестам «Исто-

рии с завершением» (максимально набранный балл  

у 1 чел. (женщины)) и «Группы экспрессии» (максималь-

но набранный балл у 3 чел. (2 женщин и 1 мужчины)). 

В группе респондентов с социальным интеллектом 

ниже среднего (средне-слабый) по субтесту «Истории  

с дополнением» отмечается максимальное количество 

респондентов, набравших 1 стандартный балл, – 31 чел. 

(16 мужчин и 15 женщин). Высокий уровень (5 баллов) 

почти не отмечается в данной группе. Респонденты 

этой группы набирали в основном от 1 до 4 стандарт-

ных баллов, исключение составили субтест «Группы 

экспрессии» (5 стандартных баллов набрала 1 женщи-

на) и субтест «Вербальная экспрессия» (5 стандартных 

баллов набрали 2 мужчин). Стандартный балл 3 рес-

понденты этой группы чаще набирали по следующим 

субтестам: «Истории с завершением», «Группы экс-

прессии», «Вербальная экспрессия» (170, 163 и 146 чел. 

соответственно); следующий по частоте встречаемости 

стандартный балл 2 респонденты набирали почти вдвое 

реже (71, 84 и 70 чел. соответственно). Интересно, что 

результаты субтеста «Истории с дополнением» показа-

ли иную картину: наибольшее количество респонден-

тов из группы с социальным интеллектом ниже средне-

го (средне-слабым) получили стандартный балл 2 

(177 чел.), тогда как стандартный балл 3 получили 

только 58 чел. 

Среди респондентов со средним социальным интел-

лектом 1 стандартный балл отмечается по субтесту «Ис-

тории с дополнением» всего у 9 чел. (3 мужчин и 6 жен-

щин) и всего у 1 мужчины по субтесту «Истории с до-

полнением». В то же время 5 стандартных баллов от-

мечаются у 31 чел. по субтесту «Вербальная экспрес-

сия». По субтесту «Истории с дополнением» 5 стан-

дартных баллов не получил ни один респондент. 

У респондентов с социальным интеллектом выше 

среднего (средне-сильным) отсутствуют низкие способ-

ности к познанию поведения по всем шкалам: 1 стан-

дартный балл не отмечается ни в одном субтесте. Но  

и 5 стандартных баллов встречается крайне редко и со-

всем отсутствует в результатах субтеста «Истории с до-

полнением». 

Таким образом, можно отметить, что субтест «Ис-

тории с дополнением» вызвал наибольшие затруднения 

у всех групп респондентов.  

Результаты по шкале манипулятивных установок  

Т. Банта представлены в  таблице 3. 
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Распределение уровней склонности к манипулиро-

ванию внутри разных уровней социального интеллекта 

представлено в таблице 4.  

 

 

Таблица 3. Распределение уровней склонности  

к манипулированию в выборке (Шкала манипулятивных 

установок Т. Банта [18]), n=640 

 

Уровень склонности  

к манипулированию 

Количество,  

чел. 

Низкий показатель 6 

Средгий с тенденцией  

к низкому 
333 

Средний с тенденцией  

к высокому 
297 

Высокий показатель 4 

 

 

Как видно из таблицы 4, у всех респондентов  

с низким уровнем социального интеллекта отмечается 

средний показатель с тенденцией к низкому (5 чел.).  

В группе респондентов с уровнем социального интеллекта 

ниже среднего никто из респондентов не показал низкого 

или высокого уровня склонности к манипулированию, 

результаты распределились почти поровну между сред-

ним с тенденцией к низкому (141 чел.) и средним с тен-

денцией к высокому (126 чел.) показателями. На пер-

вый взгляд похожая картина наблюдается и в группе со 

средним уровнем социального интеллекта, где основная 

масса респондентов также продемонстрировала сред-

ние показатели уровня склонности к манипулированию. 

Но при этом респонденты распределились иначе, чем  

в предыдущей группе: здесь большее количество чело-

век показало средний с тенденцией к высокому уровень 

склонности к манипулированию (190 чел.), у большей 

части оставшихся диагностирован средний с тенденци-

ей к низкому уровень склонности к манипулированию 

(151 чел.). Кроме того, только в этой группе наблюда-

ется наибольший разброс показателей от низкого 

(6 чел.) до высокого значения (4 чел.). В группе рес-

пондентов с уровнем социального интеллекта выше 

среднего все респонденты (17 чел.) демонстрируют 

средний уровень склонности к манипулированию с тен-

денцией к высокому. 

Иерархия ценностей респондентов, полученная с по-

мощью опросника ценностей Ш. Шварца, представлена 

в таблице 5. 

Результаты, представленные в таблице 5, позволяют 

сделать вывод о том, что для респондентов на уровне 

нормативных идеалов важны безопасность, самостоя-

тельность и доброта, на уровне индивидуальных при-

оритетов – универсализм, самостоятельность и стиму-

ляция.  

Распределение ценностей респондентов внутри раз-

ных уровней социального интеллекта представлено в таб-

лице 6.  

Как видно из таблицы 6, у респондентов с низким 

уровнем социального интеллекта на уровне норматив-

ных идеалов важны такие ценности, как доброта, само-

стоятельность, универсализм, а на уровне индивиду-

альных приоритетов – универсализм, самостоятель-

ность и безопасность. В группе респондентов с уровнем 

социального интеллекта ниже среднего на уровне нор-

мативных идеалов преобладают конформизм, само-

стоятельность, доброта, а на уровне индивидуальных 

приоритетов – универсализм, самостоятельность и сти-

муляция. У респондентов со средним уровнем социаль-

ного интеллекта на уровне нормативных идеалов наи-

более выражены безопасность, самостоятельность, сти-

муляция, а на уровне индивидуальных приоритетов – 

универсализм, самостоятельность и доброта. В группе 

респондентов с уровнем социального интеллекта выше 

среднего на уровне нормативных идеалов преобладают 

доброта, самостоятельность, стимуляция, а на уровне 

индивидуальных приоритетов – универсализм, доброта 

и самостоятельность. 

 

 

Таблица 4. Распределение уровней склонности к манипулированию внутри разных групп социального  

интеллекта, чел. (Шкала манипулятивных установок Т. Банта [18]), n=640 

 

 Низкий  

СИ 

СИ ниже среднего 

(средне-слабый) 

Средний  

СИ 

СИ выше среднего 

(средне-сильный) 

Низкий  

показатель  
– – 6 – 

Средний  

с тенденцией  

к низкому  

– 126 190 17 

Средний  

с тенденцией  

к высокому  

5 141 151 – 

Высокий  

показатель 
– – 4 – 

Общее кол-во 5 267 351 17 
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Таблица 5. Распределение ценностей среди студентов в выборке  

(опросник ценностей Ш. Шварца [19]), n=640 

 

№ Ценности Нормативные идеалы Ранг Индивидуальные приоритеты Ранг 

1 Конформизм 4,3811 6 1,8201 7 

2 Традиции 3,4110 9 1,5817 9 

3 Доброта 4,7958 3 2,2512 4 

4 Универсализм 4,1007 8 3,0365 1 

5 Самостоятельность 5,0040 2 2,5376 2 

6 Стимуляция 4,4660 4 2,2590 3 

7 Гедонизм 4,2212 7 1,9457 6 

8 Достижения 4,4205 5 1,8177 8 

9 Власть 3,3361 10 0,8965 10 

10 Безопасность 5,1675 1 1,9569 5 

Примечание. Жирным шрифтом выделены наиболее значимые ранги. 

 

 

Таблица 6. Распределение ценностей среди студентов внутри разных групп социального интеллекта  

(опросник ценностей Ш. Шварца [19]), n=640 

 

Ценности 
Низкий 

СИ 
Ранг 

СИ ниже  

среднего  

(средне- 

слабый) 

Ранг 
Средний 

СИ 
Ранг 

СИ выше 

среднего 

(средне-

сильный) 

Ранг 

Нормативные идеалы 

Конформизм 3,6667 6 5,3236 1 3,6916 8 3,1667 5 

Традиции 3,1333 9 4,0278 10 3,0253 9 0,9200 9 

Доброта 5,3333 1 5,1933 3 4,4610 4 4,8400 1 

Универсализм 5,0033 3 4,6030 7 3,7588 7 3,0627 6 

Самостоятельность 5,2000 2 5,3192 2 4,7584 2 4,8133 2 

Стимуляция 3,4467 8 4,2940 8 4,5923 3 3,9340 3 

Гедонизм 3,5567 7 4,7395 6 3,8845 6 1,5973 8 

Достижения 4,4167 4 4,8449 5 4,1055 5 3,0167 7 

Власть 2,5000 10 4,1604 9 2,7979 10 0,6167 10 

Безопасность 4,4000 5 5,1891 4 5,1812 1 3,7867 4 

Индивидуальные приоритеты 

Конформизм 2,0833 5 2,2407 6 1,5130 8 1,0167 6 

Традиции 1,8333 6 1,9646 9 1,2955 9 1,1667 4 

Доброта 2,5000 4 2,3750 4 2,1169 3 2,9667 2 

Универсализм 3,8333 1 2,8989 1 3,1237 1 3,0500 1 

Самостоятельность 2,6367 2 2,6828 2 2,4638 2 1,9887 3 
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Продолжение таблицы 6 

 

Ценности 
Низкий 

СИ 
Ранг 

СИ ниже 

среднего 

(средне-

слабый) 

Ранг 
Средний  

СИ 
Ранг 

СИ выше 

среднего 

(средне-

сильный) 

Ранг 

Индивидуальные приоритеты 

Стимуляция 1,6667 7 2,6452 3 2,0127 4 1,1553 5 

Гедонизм 0,8900 10 2,1996 7 1,8868 5 –0,2000 10 

Достижения 1,1667 8 2,1216 8 1,6495 6 0,5000 7 

Власть 1,1100 9 1,3893 10 0,5166 10 0,1000 9 

Безопасность 2,6000 3 2,2931 5 1,6374 7 0,2600 8 

Примечание. Жирным шрифтом выделены наиболее значимые ранги. 

 

 

Можно говорить, что на уровне нормативных идеа-

лов в ядро всех групп респондентов входит самостоя-

тельность, а на уровне индивидуальных приоритетов – 

универсализм и самостоятельность. 

Результаты исследования компонентов самоотно-

шения по тесту-опроснику самоотношения (В.В. Сто-

лин, Р.С. Пантелеев) [19]) представлены на рис. 2. 

Результаты изучения выраженности установок на 

внутренние действия в адрес «Я» испытуемого показа-

ны на рис. 3. 

Анализ распределения компонентов самоотношения 

респондентов внутри разных уровней социального ин-

теллекта представлен в таблице 7.  

Как видно из таблицы 7, среди респондентов с низ-

ким уровнем социального интеллекта компоненты са-

моотношения находятся преимущественно на ярко вы-

раженном уровне. Такое же распределение характерно 

и для группы респондентов с уровнем социального ин-

теллекта выше среднего.  

Для группы респондентов с уровнем социального ин-

теллекта ниже среднего большее количество испытуе-

мых демонстрируют яркую выраженность по шкалам S 

(интегральная) (223 чел.), аутосимпатии (154 чел.), са-

моинтересов (140 чел.), самоуверенности (159 чел.), 

отношения других (127 чел.), самопринятия (175 чел.), 

самопоследовательности (саморуководства) (149 чел.) и 

самоинтереса (144 чел.). Для этой группы респондентов 

характерны большое количество испытуемых с невы-

раженными шкалами ожидаемого отношения от других 

(97 чел.), самообвинения (160 чел.) и самопонимания 

(125 чел.). Уровень выраженности отмечается по шкале 

самоуважения у 125 чел.  

Среди респондентов со средним уровнем социаль-

ного интеллекта у наибольшего количества человек  

в группе наблюдаются ярко выраженные показатели по 

всем шкалам, кроме шкал самообвинения и самопони-

мания, где ситуация сложилась прямо противополож-

ная: обе эти шкалы оказались невыраженными у наи-

большего количества человек в группе (180 и 161 чел. 

соответственно). Из общей тенденции выбивается шка-

ла самопринятия, по которой признак оказался выражен 

у наибольшего количества человек в группе (166 чел). 

Для наибольшего количества человек в группе респон-

дентов с уровнем социального интеллекта выше сред-

него характерны ярко выраженные показатели по всем 

шкалам, за исключением шкалы самоинтересов, по ко-

торой признак оказался выражен у наибольшего коли-

чества человек в группе (15 чел). 

 

 

 
 

Рис. 2. Распределение уровней выраженности самоотношения в выборке  

(тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, Р.С. Пантелеев) [19]), n=640 
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Рис. 3. Распределение уровней выраженности самоотношения в выборке  

(тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, Р.С. Пантелеев) [19]), n=640 

 

 

Далее с помощью непараметрического критерия 

Краскела – Уоллиса был проведен сравнительный ана-

лиз данных проведенных методик в группах студентов 

с разным уровнем развития социального интеллекта. 

Результаты представлены в таблице 8.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как видно из таблицы 8, респонденты с уровнем со-

циального интеллекта выше среднего (средне-сильный), 

в отличие от остальных групп, характеризуются манипу-

лятивными установками на среднем уровне с тенденцией 

к высокому, преобладанием ценностей достижения (на 

уровне нормативных идеалов) и стимуляции (на уровне 

индивидуальных приоритетов), ярко выраженным са-

моуважением, положительным ожиданием отношения 

от других, самоуверенностью, отношением других, са-

мопринятием и самопоследовательностью (саморуко-

водством), а также сниженным самоинтересом и само-

пониманием. 

Респондентам со средним уровнем сформированно-

сти социального интеллекта присущи следующие осо-

бенности: ценности «стимуляция» и «безопасность» на 

уровне нормативных идеалов, сниженные самоуверен-

ность, отношение других, самоприятие и самопоследо-

вательность (саморуководство). Существенных отличий 

от других групп испытуемых по шкале манипулятив-

ных установок Т. Банта не выявлено. 

Респонденты с социальным интеллектом ниже сред-

него, в отличие от других, демонстрируют такие ценно-

сти на уровне нормативных идеалов, как конформизм, 

традиции, самостоятельность, гедонизм, власть, такие 

индивидуальные приоритеты, как традиции, доброта, 

гедонизм, достижения, а также сниженное самоотно-

шение, самоуважение и ожидаемое отношение от дру-

гих. Существенных отличий от других групп испытуе-

мых по шкале манипулятивных установок Т. Банта 

также не выявлено. 

В то же время респонденты с низким социальным 

интеллектом характеризуются средним с тенденцией  

к низкому показателем склонности к манипулированию 

окружающими, преобладанием нормативной ценности 

«доброта», ценностей «самостоятельность», «власть»  

и «безопасность» на уровне индивидуальных приорите-

тов, ярко выраженными показателями шкал самоотно-

шения, аутосимпатии, самоинтересов и самопонимания.  

Далее был предпринят более глубокий анализ, по-

зволяющий выявить предикторы развития социального 

интеллекта. Для этого был проведен регрессионный 

анализ.  

Регрессионная модель объясняет более 94 % дис-

персии уровня социального интеллекта (F=152,669, при 

р=0), что позволяет говорить о том, что полученные 

результаты могут быть приняты во внимание. Далее мы 

обратили внимание на те регрессионные компоненты, 

которые являются статистически значимыми. 

Как видно из таблицы 9, независимая переменная 

манипулятивная установка оказывает существенное 

влияние на социальный интеллект (t=2,720, при p<0,01). 

Можно утверждать, что высокая склонность к манипу-

лированию окружающими повышает способности к со-

циальному интеллекту. Это вполне объяснимо содержа-

тельной характеристикой социального интеллекта – 

стремление управлять людьми побуждает студентов 

узнавать их и сознательно выстраивать собственное 

поведение настолько эффективно, чтобы достигать лич-

ных целей.  

На уровне нормативных идеалов такие ценности, 

как стимуляция (t=−2,000, при p<0,05), гедонизм 

(t=3,531, при p=0,00), безопасность (t=4,027, при 

p=00,00), выступили предикторами социального интел-

лекта. Полученные данные позволяют делать вывод о том, 
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Таблица 7. Распределение компонентов самоотношения среди студентов внутри разных групп социального  

интеллекта, чел. (тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, Р.С. Пантелеев) [19]), n=640 

 

Шкалы 
Выраженность  

признака 

Низкий  

СИ 

СИ ниже 

среднего 

(средне-

слабый) 

Средний  

СИ 

СИ выше 

среднего 

(средне-

сильный) 

Шкала S  

(интегральная) 

Не выражен – 10 11 6 

Выражен – 34 37 – 

Ярко выражен 5 223 303 11 

Шкала  

самоуважения (I) 

Не выражен – 82 90 6 

Выражен – 125 120 – 

Ярко выражен 5 60 141 11 

Шкала  

аутосимпатии (II) 

Не выражен – 40 45 6 

Выражен – 73 116 1 

Ярко выражен 5 154 190 10 

Шкала  

ожидаемого отношения  

от других (III) 

Не выражен – 97 99 1 

Выражен – 91 106 1 

Ярко выражен 5 79 146 15 

Шкала  

самоинтересов (IV) 

Не выражен – 67 101 2 

Выражен 1 60 62 15 

Ярко выражен 4 140 188 – 

Шкала  

самоуверенности (1) 

Не выражен – 37 61 1 

Выражен 1 77 101 – 

Ярко выражен 4 159 183 16 

Шкала  

отношения других (2) 

Не выражен – 87 80 1 

Выражен – 53 87 – 

Ярко выражен 5 127 184 16 

Шкала  

самопринятия (3) 

Не выражен – 40 57 1 

Выражен 1 52 166 – 

Ярко выражен 4 175 128 16 

Шкала  

самопоследовательности  

(саморуководства) (4) 

Не выражен – 65 56 1 

Выражен 1 53 109 – 

Ярко выражен 4 149 186 16 

Шкала  

самообвинения (5) 

Не выражен 5 160 180 – 

Выражен – 64 119 1 

Ярко выражен – 43 52 16 

Шкала  

самоинтереса (6) 

Не выражен – 49 33 2 

Выражен 1 74 83 – 

Ярко выражен 4 144 235 15 

Шкала  

самопонимания (7) 

Не выражен – 125 161 7 

Выражен – 30 75 – 

Ярко выражен 5 112 115 10 
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Таблица 8. Результаты сравнительного анализа данных по группам у студентов с разным  

уровнем развития социального интеллекта (программа IBM SPSS Statistics 19) 

 

Параметры методик (180 и 161) 

Среднее значение Н-критерий Краскела – Уоллиса 

Низкий 

СИ 

СИ ниже  

среднего  

(средне-

слабый) 

Средний СИ  

(средне-

выборочная 

норма) 

СИ выше  

среднего  

(средне-

сильный) 

Н-

критерий 

Значи-

мость 

Методика на определение манипулятивных установок (N=640) 

Шкала Банта 57,38 58,46 61,30 66,50 63,911 0,000* 

Методика определения ценностей Шварца установок (N=640) 

Нормативные 

идеалы 

Конформизм 4,4244 4,9978 3,7845 3,6071 183,819 0,000* 

Традиции 3,3111 3,7213 3,1429 1,7429 33,486 0,000* 

Доброта 5,1867 5,1357 4,4635 4,0571 75,883 0,000* 

Универсализм 4,7144 4,5130 3,7148 2,2529 81,796 0,000* 

Самостоятельность 5,2756 5,2796 4,7346 4,4571 71,376 0,000* 

Стимуляция 3,3733 4,4561 4,5306 3,4300 16,267 0,001* 

Гедонизм 4,1989 4,7774 3,7512 0,5700 50,444 0,000* 

Достижения 4,6944 4,8323 3,9888 5,0714 68,195 0,000* 

Власть 3,2022 4,0575 2,6546 1,9286 179,036 0,000* 

Безопасность 4,3244 5,1456 5,2564 3,2571 28,613 0,000* 

Индивидуальные 

приоритеты 

Конформизм 2,0278 2,2355 1,4199 1,0000 149,261 0,000* 

Традиции 1,6867 1,8231 1,3622 0,5357 49,433 0,000* 

Доброта 2,1667 2,4177 2,0873 2,2857 37,402 0,000* 

Универсализм 3,0356 3,1253 2,9795 1,6429 2,507 0,474 

Самостоятельность 2,7656 2,7172 2,3811 1,0000 36,056 0,000* 

Стимуляция 1,8133 2,6294 1,8779 2,7614 83,822 0,000* 

Гедонизм 1,3233 2,2349 1,7168 −0,2500 56,361 0,000* 

Достижения 1,8533 2,0183 1,6125 1,6786 46,136 0,000* 

Власть 1,4811 1,3249 0,4394 0,7629 212,370 0,000* 

Безопасность 2,3467 2,1198 1,8053 0,7429 40,956 0,000* 

Методика «Самоотношение» установок (N=640) 

Шкала S (интегральная) 96,0020 80,2246 84,6540 92,6650 23,443 0,000* 

Шкала самоуважения (I) 89,2020 59,4104 66,9707 95,1575 38,967 0,000* 

Шкала аутосимпатии (II) 91,2700 75,4247 70,7141 66,4150 13,920 0,003* 

Шкала ожидаемого отношения от других (III) 91,3300 56,9143 64,0938 93,0825 10,516 0,015* 

Шкала самоинтересов (IV) 88,1300 79,4271 68,0825 39,5825 37,041 0,000* 

Шкала самоуверенности (1) 86,9980 73,0621 67,0546 89,5800 16,586 0,001* 

Шкала отношения других (2) 80,0000 60,8795 58,6864 95,0000 9,986 0,019* 

Шкала самопринятия (3) 90,1340 75,7427 67,6088 92,6675 21,418 0,000* 

Шкала самопоследовательности  

(саморуководства) (4) 
85,6660 69,7297 68,8531 88,9175 10,142 0,017* 

Шкала самообвинения (5) 37,6640 48,9999 51,2495 65,9950 5,486 0,139 

Шкала самоинтересса (6) 90,9340 75,1239 78,4652 77,5000 2,381 0,497 

Шкала самопонимания (7) 96,1980 58,7979 65,2118 53,4150 19,972 0,000* 

Примечание. Наиболее высокие показатели выделены жирным, наиболее низкие – курсивом, * – значимые различия. 
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Таблица 9. Предикторы развития социального интеллекта у студентов социономических профессий 

 

№ Предикторы социального интеллекта Показатель t Значимость 

1 Манипулятивная установка 2,720 0,007* 

2 Нормативные идеалы – Безопасность 4,027 0,000* 

3 Нормативные идеалы – Гедонизм 3,531 0,000* 

4 Нормативные идеалы – Стимуляция −2,000 0,046* 

5 Индивидуальные приоритеты – Власть −2,554 0,011* 

6 Индивидуальные приоритеты – Гедонизм −2,412 0,016* 

7 Индивидуальные приоритеты – Достижения 2,016 0,044* 

8 Индивидуальные приоритеты – Универсализм 3,272 0,001* 

9 Шкала ожидаемого отношения от других (III) 2,174 0,030* 

10 Шкала отношения других (2) −3,703 0,000* 

11 Шкала самопонимания (7) −2,132 0,033* 

Примечание. * – значимые различия. 

 

 

что стремление к новизне снижает уровень социального 

интеллекта, а повышенная направленность к наслажде-

нию и в то же время к стабильности на уровне убежде-

ний способствуют его возрастанию. Это может быть 

объяснено тем, что социальный интеллект, как фактор 

познания других людей, позволяет наслаждаться жиз-

нью и сохранять ощущение стабильности общества, но 

в то же время глубокие переживания способствуют 

снижению способности понимать других людей.  

На уровне индивидуальных приоритетов наблюда-

ется иная картина. Такие ценности, как универсализм 

(t=3,272, при p=0,01) и достижения (t=2,016, при 

p<0,05), приводят к повышению социального интеллек-

та. Это может быть объяснено спецификой нашей вы-

борки: студенчество особенным образом вдохновлено  

и направлено на понимание и терпимость к другим,  

а также на личный успех. Находясь в пространной со-

циальной среде, они черпают ресурсы для достижения 

этих ценностей в развитии понимания других людей.  

В то же время такие ценности, как гедонизм (t=−2,412, 

при p<0,05) и власть (t=−2,554, при p<0,05), способст-

вуют снижению социального интеллекта. Необходимо 

отметить, что у студентов нашей выборки стремление  

к чувственному удовольствию на общественном уровне 

способствует увеличению социального интеллекта. Но 

в реальной жизни в собственном поведении стремление 

к чувственности, как и стремление к доминированию 

над людьми, снижает уровень социального интеллекта. 

Это можно объяснить тем, что чрезмерное преувеличение 

собственных благ и сосредоточенности на себе и своих 

желаниях может приводить к искаженному восприятию 

других людей.  

Такие предикторы, как ожидание отношения других 

(t=2,174, при p<0,05), отношение других (t=−3,703, при 

p=0) и самопонимание (t=−2,132, при p<0,05), позволя-

ют увидеть фактор самоотношения и его влияние на 

социальный интеллект. Полученные результаты гово-

рят о том, что ожидание положительного отношения со 

стороны других людей увеличивает способность пони-

мать их. На наш взгляд, это связано с положительным 

восприятием других людей, что существенным образом 

сказывается на их понимании. В то же время на уровне 

конкретных действий (готовности к ним) в отношении 

к собственному «Я» студенты социономических на-

правлений, завышая ожидания от отношения к ним 

других людей и сосредотачиваясь на самих себе, суще-

ственным образом снижают собственный социальный 

интеллект. Это может объясняться тем, что студенты  

в социальном взаимодействии концентрируются на са-

мих себе и отношении к себе, а не на других людях, что 

приводит к трудностям в понимании других людей  

и усложняет взаимоотношения с ними.  

Таким образом, наша гипотеза о том, что основными 

психологическими предикторами развития социального 

интеллекта у студентов социономических направлений 

являются личностные характеристики (ценностные 

ориентации, манипулятивная направленность, самоот-

ношение), подтвердилась. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведенный анализ предикторов социального ин-

теллекта у студентов социономических направлений 

позволяет отметить значимость таких факторов, как 

манипулятивная установка, ценностная сфера и компо-

ненты самосознания, которые связаны с отношением  

к себе со стороны других и с пониманием самого себя.  
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Abstract: The paper considers the features of social intelligence among the students of socionomic professions. Today, 

there is a gap between modern studies of the social intelligence phenomenon and its direct experimental development 

among the students of socionomic training programs during the study at a higher educational institution. The paper pre-

sents the psychological characteristics of students with different levels of social intelligence development. The students 

showed the predominance of social intelligence at average and below-average levels. Among the social intelligence com-

ponents, the ability to understand the interlocutor’s speech acts is the most expressed, and the ability to recognize  

the structure of interpersonal situations in the dynamics is the worst expressed. The analysis of indicators of manipulative 

attitudes allows speaking about students’ average inclination to manipulate. The results of the study of values indicate  

the importance of such regulatory ideals as safety, self-dependence, and kindness, and such individual priorities as univer-

salism, independence, and stimulation. The results of the study of self-attitude components allow concluding on strongly 

pronounced indicators of all self-attitude scales except self-esteem, which is slightly expressed. Using the Kruskal-Wallis 

non-parametric test, the author carried out the comparative analysis of data in the groups of students with different levels 

of social intelligence and identified characteristics of the personality of students with different levels of social intelligence. 

The composed regression model allowed identifying psychological predictors promoting the development of social intelli-

gence: some types of value orientations, self-attitude components, and manipulation attitude. 
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