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Тотальный «Альцгеймер» в педагогике 

В.М. Полонский 

Российская академия образования,  

Москва, Российская Федерация 

 polon7@yandex.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается процесс потери части информации, знаний и опыта, которые в 

той или иной степени имеют место в гуманитарных науках. По аналогии с заболеванием, присущим 

отдельным индивидам, речь идёт о потере научных знаний и опыта у части научного сообщества. На 

примере педагогической науки выделяются разные стадии процесса забывания в зависимости от объ-

ективных и субъективных факторов. Предлагаются меры, направленные на повышение эффективности 

и качества исследований.  

Ключевые слова: деменция, Альцгеймер, терминология, наука, методика, технология, внедрение, ин-

новации, научно-педагогическая информация 

Для цитирования: Полонский В.М. Тотальный «Альцгеймер» в педагогике // Социальная компетент-

ность. 2025. Т. 10, № 2. С. 6–11. 
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Moscow, Russian Federation,  
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Abstract: The article examines the process of losing some of the information, knowledge and experience that 

more or less occur in the humanities. By analogy with a disease inherent in individuals, we are talking about 

the loss of scientific knowledge and practical material from a part of the scientific community. Using the exam-

ple of pedagogical science, different stages of the forgetting process are distinguished, depending on objective 

and subjective factors. Measures aimed at improving the effectiveness and quality of research are proposed.  

Keywords: dementia, Alzheimer's, terminology, science, methodology, technology, implementation, innova-

tion, scientific and pedagogical information 

For citation: Polonsky V.M Total “Alzheimer's” in pedagogy. Social Competence, 2025, vol. 10, no. 2, pp. 6–11. 

(In Russ.). 

Введение 

Болезнь Альцгеймера – это нейродегенеративное заболевание одной из самых рас-

пространённых форм старческой деменции.  Основным его симптомом, среди прочих, явля-

ется нарушение памяти и внимания1.  

 

                                                           

© Полонский В.М., 2025 
1 Алоис Альцгеймер (Alois Alzheimer) – немецкий психиатр и невропатолог (1864–1915). В 1907 г. впер-

вые дал клиническое и анатомическое описание дегенеративного заболевания мозга, которое по пред-

ложению его коллеги, основоположника нозологической концепции в психиатрии, классификации пси-
хических заболеваний Эмиля Крепелина, названо сенильной деменцией Альцгеймеровского типа. 

https://doi.org/10.24866/2658-5855/
mailto:polon7@yandex.ru
mailto:polon7@yandex.ru
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В отличие от известных симптомов, которые присущи индивидам, в данном случае 

речь идёт о потере знаний и информации (памяти, прежних знаний и опыта в науке) у отдель-

ных групп, части научного сообщества.  

На примере педагогической науки рассмотрим стадии болезни и их последствия более 

подробно.  

Объём научной информации удваивается каждые два-три года. Вместе с накоплением 

знаний происходит и их потеря. По аналогии с деменцией у людей проследим этот процесс в 

отношении науки. Такая аналогия поможет обратить внимание научных и практических работ-

ников на эту проблему. 

Не будем воспринимать всё буквально. Накопление информации, знаний часто носит 

декоративный характер, возникает иллюзия новизны. Старые названия заменяются новыми 

терминами, когда известные проблемы, концепции, методы называют новыми словами. 

Утверждаю это на основе сорокалетнего опыта разработки словарей, рубрикаторов, класси-

фикаторов [1–4].   

Начнём с первых признаков «заболевания», когда из памяти и внимания выпадают от-

дельные факты, связанные с авторами и их публикациями. 

В настоящее время опубликованы тысячи кандидатских и докторских диссертаций, ко-

торые по определению содержат новые знания и решения. Но и эти документы используются 

далеко не в полной мере. По имеющимся данным, 90% диссертационных работ не были вос-

требованы хотя бы один раз [5, c. 19]. По сути дела, они забыты. Аналогичная картина с ин-

дивидуальными отчётами и отчётами научно-исследовательских институтов. К ним обраща-

ются в тех редких случаях, когда надо сравнить отчёты на дублирование, чтобы не повторять 

написанное. Диссертации, отчёты, статьи постепенно выпадают из поля зрения, теряются.  

Другой источник потери информации – организация хранения документов. Существуют 

сроки хранения различных документов: от 3 до 10 лет, после которых они уничтожаются, или 

хранятся 50 и более лет. Эти сроки определяются Федеральным законом «Об архив-

ном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 13.12.2024)1.  

В процессе утилизации и хранения документов возникают организационные проблемы.  

По заявлениям гендиректора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды, 

процесс цифровизации фонда, в том числе фонда обязательных экземпляров в электронной 

форме, будет продолжаться 2 тысячи лет. При этом записанная на дисках информация хра-

нится от 10 до 15 лет2. А это означает, что придётся постоянно переписывать информацию и 

неизбежно её терять из-за объёма. Таким образом, уже на этой стадии происходит потеря 

информации. В ближайшие годы, мы полагаем, для ряда наук понадобится «красная книга», 

в которой будут перечислены забытые проекты и решения, проблемы и методики, опыт, ком-

петенции и даже интересные находки (лайфхаки), доказавшие свою актуальность, целесооб-

разность и эффективность.  

Перейдем к следующей стадии «Альцгеймера», когда процесс потери информации 

становится более заметным. Забываются не только сотрудники и их работы, но и отдельные 

проблемы, методики, области знания.  

Так, в отечественной педагогике всегда была развита методика – физики, химии, рус-

ского языка и других частных наук. 

Возникновение, формирование и развитие методики учебного предмета связаны с ме-

тодистами, учителями, которые своей деятельностью её создавали.  

                                                           
1URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121777/ (дата обращения: 13.04.2025). 
2Govoritmoskva.ru. В РГБ назвали сроки полной оцифровки библиотечных фондов.  

URL: https://www.mskagency.ru/materials/3004989 (дата обращения: 13.04. 2025).   

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121777/
https://www.mskagency.ru/materials/3004989
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В методику преподавания естественно-научных дисциплин, например, вложили нема-

лые интеллектуальные усилия несколько поколений учёных-методистов, таких как, например, 

А.А. Яхонтов, Е.А. Флёрова, Б.В. Всесвятский, Н.М. Верзилин, В.М. Корсунская, В.Н. Верхов-

ский, С.Г. Шаповаленко, В.Г. Разумовский, Л.А. Цветков и многих других. Если вести отсчёт от 

самых истоков возникновения и развития методических идей в области преподавания есте-

ственно-научных дисциплин, то надо назвать М.В. Ломоносова, И.И. Мечникова, Н.И. Лоба-

чевского, Н.И. Пирогова, А.М. Бутлерова, Д.И. Менделеева, П.Ф. Лесгафта. Многие учёные 

среди всех указанных сами работали в школах и в высших учебных заведениях, их представ-

ления о способах преподавания не были умозрительными. 

На рубеже 90-х и 2000-х годов в педагогическом обиходе возник термин «технология». 

Всё, что раньше называли методиками, в одночасье переименовали в «педагогические» или 

«образовательные» технологии. Что нового привнёс термин «технология», чего недоставало 

«методике»? Увлечение новой терминологией новых идей не прибавило, наоборот, старые, 

доказавшие свою ценность методики забыли.  

Сорок лет назад в стране активно изучалась проблема взаимосвязи науки и практики. 

Речь шла об избирательном, инициативном или директивном внедрении, обобщении и рас-

пространении передового педагогического опыта.  

Процесс создания нового знания и его внедрения в практику рассматривался диалек-

тически в разных формах и видах, от зарождения идеи до её массового использования в шко-

лах страны. В зависимости от исходного начала схема освоения и внедрения новшества су-

щественно менялась. Наряду с принципами внедрения изучались социальные, морально-пси-

хологические, научно-теоретические, научно-методические и правовые условия, необходи-

мые при внедрении достижений педагогической науки в образовательную деятельность. У пе-

дагогов-практиков формировалась потребность в освоении новых идей, предпринимались 

меры по развитию их творческой инициативы, повышению теоретического уровня подготовки 

учителей-новаторов. По вопросам внедрения были опубликованы тысячи статей, защищены 

сотни кандидатских и докторских диссертаций, создана государственная и избирательная си-

стема внедрения.  

Появился новый термин «инновация». Вместо внедрения стали говорить об иннова-

циях, инноватике, инновационной деятельности, инновационной политике, инновационной  

доктрине, ввели загадочный термин «инновирование». Постепенно разговоры об инновациях  

вышли из моды. В отчётах о приёме документов стали говорить о внедрении.  

Куда делась «научно-педагогическая информация», в отношении которой мы были 

впереди всей планеты? Изучались информационные потребности различных групп пользо-

вателей: от управленцев до исполнителей, от министра до учителя в сельской школе. Кроме 

общих аналитических обзоров издавались методические материалы для учителей-предмет-

ников. В частности, публиковались достижения педагогической науки в нашей стране и в дру-

гих странах, выпускались сборники по дидактике, теории воспитания, отдельным проблемам, 

избирательном и директивном внедрении. Сорок лет назад существовали банки педагогиче-

ской информации, пример тому – банк, созданный в Республиканском институте повышения 

квалификации работников образования под руководством В.И. Журавлёва (1998). На его 

базе были созданы и успешно функционировали региональные банки педагогической инфор-

мации. 

Не всё потеряно. Постепенно забытый материал восстанавливается. 3 апреля 2025 г. 

состоялось Общее годичное собрание членов Российской академии образования, на котором 

президент РАО, академик Ольга Юрьевна Васильева говорила о развитии поисково-навига-

ционных технологий и обеспечении доступа пользователей к информационным ресурсам Ин-

формационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского». 
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Последний этап болезни Альцгеймера, когда мать не узнаёт своих детей. 

В документах, опубликованных в 2023 и 2024 гг., касающихся актуальности исследова-

ний до 2030 г., повышения качества и эффективности научных исследований и разработок, 

появилось новое название отрасли и области – «Науки об образовании» [6]. 

В отечественной классификации такой науки нет. Есть другое название «Образование. 

Педагогика», что соответствует Государственному рубрикатору научно-технической инфор-

мации (ГРНТИ). Рубрикатор включает все зарегистрированные в стране науки, выступает язы-

ком-посредником между УДК, МПК, ББК и др. 

Откуда появилась такая наука, известно. Она заимствована из ряда франкоязычных и 

англоязычных стран. Понимание термина «образование» в отечественной педагогике как 

единства обучения и воспитания принципиально отличается от понимания в названных стра-

нах, в которых воспитание рассматривается самостоятельно как философия воспитания, со-

циология воспитания, социальное воспитание.  

В этом отношении РАО не была первой. 24 июня 2022 г. учёным советом НИУ ВШЭ 

быстро был утверждён Паспорт области науки «Образование». Это понятно: университету 

было предоставлено право иметь диссертационный совет, присуждать учёные степени. Но с 

точки зрения терминологии выбранный термин, неправильно ориентирующий, лишён смысла. 

Образование чего: камней в почках, новых городов, нефтеносных пластов и пр.? 

В своё время (1997 г.) В.В. Краевский поставил вопрос о числе педагогик и их назва-

ниях. Академик обратил внимание, что у нас «каждый Божий день миру является какая-нибудь 

педагогика». Процесс пошёл давно, а сейчас принял обвальный характер [7, с. 113]. 

К сожалению, в наше время ответ на вопрос, заданный Володаром Викторовичем, мы 

не услышим. Но я отвечу. В случае принятия названия «Науки об образовании» педагогики 

у нас вообще не будет. Удивительная борьба с вестернизацией!  

Есть и хорошие новости. 17 апреля 2025 г. состоялся ХII Национальный форум россий-

ских историков педагогики «Изучение педагогической реальности в контексте концепций ис-

торического и практического прошлого», по материалам которого издана монография1. Назва-

ние форума показывает, что не всё потеряно, традиции сохраняются. 

Даная статья выходит за рамки поставленных педагогической наукой проблем. Преж-

ние методы организации научных исследований должны быть заменены на более прогрес-

сивные. В частности, коллективные исследования разными группами одной и той же про-

блемы в целях конкуренции. Такая конкуренция может быть в рамках университетов и коллек-

тивов как внутри страны, так и между странами. 

Необходимо создавать коллективы, которые будут выдвигать и обосновывать актуаль-

ные проблемы, публиковать критерии их оценки, следить за организациями-исполнителями. 

Вместо тысячи индивидуальных диссертаций, содержащих множество формальных требова-

ний, ограничиться статьями, в которых будут излагаться новые знания в рамках решаемых 

задач, выполняемых проектов. 

Имеет смысл создать понятийно-терминологический совет, в задачи которого будет 

входить обсуждение вопросов терминологии, замены одного термина на другой. Например, 

имеет ли смысл отечественный термин «непрерывное образование» заменять «бесшовным 

образованием», который ничего нового не вносит? 

1 Изучение педагогической реальности в контексте концепций исторического и практического прошлого: 
монография / под ред. Г.Б. Корнетова; Министерство образования Московской области, Корпоративный 
университет развития образования. Москва: КУРО, 2025. 438, [2] с. (Историко-педагогическое знание; 
вып. 161). URL: https://kuro-mo.ru/media/download/15796 (дата обращения: 04.05.2025).  

https://kuro-mo.ru/media/download/15796
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В педагогической науке всё время говорят о междисциплинарных исследованиях. В по-

следние 10–15 лет такие исследования доминировали. На наш взгляд, внутриотраслевые ра-

боты, когда одну проблему изучают историки, методологи, представители одной науки, недо-

оцениваются. В условиях постоянного роста числа документов новые документы будут сти-

рать старые вне зависимости от их качества. Необходимо регулировать этот процесс, просе-

ивать материал. 
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Аннотация. Поликультурное образование в настоящее время является одной из актуальных концеп-

ций, разрабатываемых в мировой педагогике. Её востребованность обусловлена интенсивными мигра-

ционными процессами, происходящими в разных странах; процессами глобализации, взаимопроникно-

вения различных культур друг в друга посредством их носителей; многонациональным, поликультур-

ным составом населения многих современных государств. При всей противоречивости этих процессов 

и их последствий можно с уверенностью говорить, что уменьшить их негативные аспекты и усилить 

позитивные способно поликультурное образование. Оно учит взаимодействию представителей разных 

культур и их взаимопониманию. Тема поликультурного образования исследуется как в отечественной, 

так и в зарубежной педагогике. При сходстве ряда позиций обращает на себя внимание разная трак-

товка целей поликультурного образования. Так, в качестве цели в иноязычных источниках называется 

приобретение учащимися опыта поликультурного взаимодействия, в то время как в отечественной пе-

дагогике целью определяется формирование поликультурной компетентности. В данной статье наше 

внимание сосредоточено на феномене опыта поликультурного взаимодействия, так как именно в про-

цессе освоения этого опыта формируется названная компетентность.  

Цель данного исследования: выявление основных характеристик опыта поликультурного взаимодей-

ствия как педагогического феномена.  

Задачи исследования: определить структурные компоненты феномена опыта, необходимые для по-

нимания механизма его формирования и оценки его динамики; дать определение понятию «опыт по-

ликультурного взаимодействия»; разработать модель формирования опыта поликультурного взаимо-

действия.  

Методами исследования являются анализ лингвистической, философской, психологической и педа-

гогической литературы, абстрагирование, индукция, моделирование.  

Результатом исследования стала конкретизация определения опыта поликультурного взаимодей-

ствия. Под ним мы понимаем результат включения субъекта в активную целенаправленно организо-

ванную деятельность, в которой происходит его взаимодействие с элементами и/или носителями иной 

культуры, познание её особенностей, эмоциональное переживание познаваемой культуры и процесса 

взаимодействия с ней. Приобретаемый таким образом опыт может быть как внешним по отношению к 

субъекту, так и внутренним. Внешний опыт определяется как факты участия в поликультурном взаимо-

действии; внутренний (личностный) опыт – как личностное достояние, формируется на основе интери-

оризации внешнего опыта. Полученные результаты отражены в модели формирования опыта поли-

культурного взаимодействия.  

Ключевые слова: поликультурное образование, опыт поликультурного взаимодействия, поликультур-

ный опыт, личностный опыт, ширина и глубина опыта 
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Abstract: Multicultural education is currently one of the relevant concepts being developed in global pedagogy. 

Its demand is driven by intense migration processes occurring in various countries; globalization processes, 

the interpenetration of different cultures through their carriers; and the multinational, multicultural composition 

of the population in many modern states. Despite the contradictory nature of these processes and their con-

sequences, it can be confidently stated that multicultural education can reduce their negative aspects and 

enhance the positive ones. It teaches the interaction and mutual understanding of representatives from differ-

ent cultures. The theme of multicultural education is studied in both domestic and foreign pedagogy. While 

there are similarities in some positions, the different interpretations of the goals of multicultural education are 

notable. For instance, in foreign sources, the goal is described as acquiring the experience of multicultural 

interaction, whereas in domestic pedagogy, the goal is defined as forming multicultural competence. This ar-

ticle focuses on the phenomenon of the experience of multicultural interaction, as it is through the acquisition 

of this experience that the mentioned competence is formed. 

The aim of this research is to identify the main characteristics of the experience of multicultural interaction as 

a pedagogical phenomenon.  

Research tasks: determine the structural components of "experience" necessary for understanding the mech-

anism of its formation and assessing its dynamics; provide a definition of the concept of "experience of multi-

cultural interaction"; develop a model for the formation of the experience of multicultural interaction. 

The research methods include the analysis of linguistic, philosophical, psychological, and pedagogical litera-

ture, abstraction, induction, and modeling.  

The result of the research was the specification of the definition of the experience of multicultural interaction as 

an external interaction or influence of representatives of other cultures on the subject of experience through active 

organized activity, which, as a result of emotional response and human experiences, can lead to internal and/or 

external changes. It was also noted that the external experience of multicultural interaction varies in the degree 

of "breadth" and "depth" of influence from another culture, which also affects the individual's internal experience. 

The discussion of the results includes a model for the formation of the experience of multicultural interaction. 

Keywords: multicultural education, experience of multicultural interaction, multicultural experience, personal 

experience, breadth and depth of experience 

For citation: Piskun A.A., Moskvina N.B. The phenomenon of multicultural experience in pedagogical science. 

Social Competence, 2025, vol. 10, no. 2, pp. 12–24. (In Russ.). 

Введение 

Понятие «опыт» в образовании является одним из ключевых, так как через него опре-

деляется воспитание в широком смысле – как передача накопленного опыта от старших по-

колений к младшим. Такая передача опыта «по вертикали» выступает ведущим механизмом 

социального наследования на всём протяжении развития общества. Однако параллельно с 

этим в обществах, где представлены разные культуры, трансляция опыта происходит и «по 

горизонтали», когда обмен осуществляется между представителями разных культур. Ни одна 

культура не может понимать все грани другой без обмена «опытом» своей жизни. 

Тесный контакт культур друг с другом – это данность процесса развития социума [1, 

с. 67]. Диапазон этих контактов достаточно широк: от кооперации и взаимообогащения – на 

позитивном полюсе до конфликтов, обусловленных культурной нетерпимостью, – на негатив-

ном. Чтобы минимизировать негативные сценарии межкультурных контактов, человек должен 

научиться жить в гармонии с другими культурами, нациями и этносами. Ответом на эту объ-  

ективную необходимость явилось развитие теории и практики поликультурного образования. 
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Серьёзный вклад в развитие этого направления педагогики внесли как отечественные, так и 

зарубежные исследователи: А.Н. Джуринский [2], Н.Н. Сергеева [3], В. Маддукс [4], С. Аффи-

нито [5] и др. 

Для максимальной терминологической ясности сразу отметим, что понятия «поликуль-

турный» в российской науке и «multicultural» в зарубежной являются контекстуально синони-

мичными. И то, и другое понятие отображают интеракцию и тесное равное взаимодействие 

культур с сохранением своей самобытности [3, с. 92]. По данной причине в дальнейшем мы 

используем их как равнозначные.  

Подчеркнём, что мы также рассматриваем понятия «поликультурный опыт» и «опыт 

поликультурного взаимодействия» как равнозначные. Поликультурный опыт, согласно иссле-

дованиям В. Маддукса и С. Аффинито, не может сформироваться без взаимодействия субъ-

ектов общения [4; 5]. В то же время поликультурное взаимодействие, согласно мнению 

А.Н. Джуринского [2], не может осуществляться вне полученного ранее опыта. Таким образом, 

вышеперечисленные термины имеют тесную связь. 

При схожести позиций отечественных и зарубежных авторов относительно важности 

взаимодействия культур и актуальности поликультурного образования обнаруживаются неко-

торые отличия в трактовке его цели. Российские исследователи в качестве цели предлагают 

формирование у студентов поликультурной компетенции, которая рассматривается как сово-

купность знаний, умений, навыков, традиций и опыта, позволяющих студенту жить в условиях 

поликультурной среды. Зарубежные же авторы рассматривают в качестве цели поликультур-

ного образования приобретение «поликультурного опыта» (multicultural experience) [4, p. 346]. 

Очевидно, что этот опыт неотделим от приобретаемых знаний, умений, навыков. Иными сло-

вами, мы не видим существенного противоречия в трактовках целей поликультурного образо-

вания отечественными и зарубежными авторами. Но в российской традиции цель сформули-

рована, на наш взгляд, более глобально и обобщённо, в то время как в зарубежной – более 

конкретно и прагматично [7]. 

Отсутствие сущностных противоречий в трактовке целей поликультурного образова-

ния обнаружится ещё отчетливее, если подчеркнуть деятельностную природу любой компе-

тенции, т.е. невозможность её формирования вне соответствующей деятельности. Тогда ста-

новится очевидным, что поликультурная компетенция формируется в процессе активного по-

ликультурного взаимодействия и освоения соответствующего опыта. 

Поскольку в отечественных исследованиях акцент делается на формировании указан-

ной выше компетенции, феномен опыта оказывается как бы в тени этой компетенции. Так, про-

блему формирования опыта в рамках собственных поликультурных образовательных практик, 

преимущественно косвенно, затрагивали следующие авторы: И.В. Гармаза [8], И.П. Ильинская 

[9], Э.К. Толпарова [10] и т.д.  

Цель исследования заключается в выявлении основных характеристик опыта поли-

культурного взаимодействия как педагогического феномена.  

Задачи исследования: 

1. Определить структурные компоненты «опыта», необходимые для понимания меха-

низма его формирования и оценки его динамики.  

2. Дать определение понятию «опыт поликультурного взаимодействия». 

3. Разработать модель формирования опыта поликультурного взаимодействия. 

Методы и материалы 

Методами данного исследования выступили анализ лингвистической, фило-
софской, психологической и педагогической литературы; метод абстрагирования, ме- 
метод индукции, метод моделирования.  
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Для анализа базовых понятий исследования нами отбирались наиболее цитируемые 

как отечественные, так и зарубежные источники.  

В работах российских учёных-педагогов феномену опыта уделяется определённое 

внимание. Однако чаще всего речь идёт о разных сторонах, сферах приобретения и обогаще-

ния опыта, не связанных с проблематикой поликультурного образования. Так, жизненному и 

исследовательскому опыту посвящены работы В.П. Борисенкова, О.В. Гукаленко [11], обра-

зовательному опыту – А.М. Салаватова [12], социальному и профессиональному опыту – 

С.А. Хазовой, Ф.Р. Харита [13]. Вместе с тем в исследованиях встречаем опыт, близкий по 

смыслу к поликультурному: опыт межнационального общения (А.М. Салаватова [12]), куль-

турный опыт (С.А. Хазова, Ф.Р. Харит [13]), опыт культуросообразного поведения (Е.В. Бон-

даревская [14]) и т.д. 

Соотнесение русско- и англоязычных понятий «поликультурный опыт» или «опыт по-

ликультурного взаимодействия» и «multicultural experience» затруднено из-за отсутствия од-

нозначного аналога в русском языке. Это может объясняться различиями в закрепившихся 

понятийных традициях отечественной и англоязычной науки.  

Зарубежные издания выдают большое число публикаций по ключевому слову 

«multicultural experience», в то время как база публикаций eLibrary по ключевым словам «муль-

тикультурный опыт» и «поликультурный опыт» выдаёт лишь 4 статьи, посвящённые сфере 

деловых отношений; а по ключевому слову «multicultural experience» – 16 статей, из которых 

только одна педагогическая и посвящена «опыту межкультурных взаимодействий» 

(М.А. Бульцева, Н.М. Лебедева [15]).  

Результаты исследования 

Поскольку категория «опыт» является общенаучной, для понимания того, что пред-

ставляет собой опыт поликультурного взаимодействия, необходимо определиться с тем, как 

трактуется категория «опыт». Прежде всего мы обратились к толкованию данного термина с 

лингвистической точки зрения. Обращение к толковым словарям русского языка С.И. Ожегова 

[16], Д.Н. Ушакова [17] и С.А. Кузнецова [18] позволяет принять в качестве базового опреде-

ления следующее: опыт – это отражение в сознании людей законов объективного мира через 

совокупность чувственных восприятий, полученных в результате активного практического по-

знания. 

Основываясь на данном определении, мы можем выделить в структуре опыта три ком-

понента: деятельностный – в основе любого опыта лежит практическая активность субъекта; 

когнитивный – активность направлена на познание; эмоциональный – чувственное восприя-

тие окружающего мира.  

Для более глубокого понимания феномена опыта мы обратились к его философским 

трактовкам. Представим наиболее интересные из них. 

И. Кант, представитель трансцендентальной философии, рассматривал опыт как «упо-

рядочивание разумом объектов между предметами внешнего мира и дискурсивно мыслящим 

рассудком» [19, с. 5].  

 Феноменолог Э. Гуссерль характеризовал опыт как «переживание логики», чем под-

чёркивал неотрывность психологических процессов переживания объективной реальности от 

философского содержания этого переживания [20, с. 113].  

 Диалектический материалист Ф. Энгельс отождествлял опыт с «верным или искажён-

ным отражением действительности» в результате некоторой практической деятельности, 

направленной на преобразование объективного мира [21].  

Заметим, что несмотря на различия в философских трактовках категории «опыта», в 

них также достаточно отчётливо просматриваются выделенные нами выше аспекты (компо- 



 
       Педагогические науки  
        Pedagogical sciences 

 

 

16 
  Социальная компетентность 2025 Т. 10.  № 2. С. 12–24 

  Social Competence, 2025, vol. 10, no. 2, pp. 12–24 
ISSN 2658-5855 

 

ненты): некоторое «переживание» (эмоциональный аспект), работа разума по упорядочива-

нию (когнитивный аспект), происходящие в процессе преобразовательной деятельности (де-

ятельностный аспект).  

Обратимся к психологическим источникам, рассматривающим феномен опыта в про-

цессах познания и становления собственного «Я» учащихся. 

К. Роджерс отмечает важность «успешного опыта» ребёнка для раскрытия своего твор-

ческого потенциала, причём, как подчёркивает психолог, такой опыт может быть создан 

внутри «заботливой учебной среды» [22, с. 35]. 

С.В. Христофоров [23] трактует опыт как интегративную эмоциональную полюсную ха-

рактеристику, имеющую положение во времени и основанную на интеракции. Такой опыт мо-

жет проявляться в механических или в творческих действиях ученика. 

 В.И. Кравцов описывает категорию «опыт» как способ реализации самости индивида, 

когда полученный социально-личностный опыт оказывает огромное влияние на «самовоспи-

тание, самоуправление, развитие и взаимодействие» личности [24, с. 60]. 

 Е.В. Дёмкина акцентирует внимание на рефлексии как на механизме осмысления по-

лученного опыта, который позволяет оценить свой опыт не только с личностных, но и профес-

сиональных позиций, что особенно важно для воспитания специалистов [25]. 

Таким образом, психологические трактовки позволяют обогатить наше понимание 

опыта и увидеть в нём следующие важные характеристики: 

– опыт выступает фактором личностного развития и самореализации личности;  

– по характеру своего влияния на развитие учащегося опыт может оказаться успеш-

ным, позитивным, или неуспешным, негативным; 

– условием, повышающим вероятность его успешного влияния, выступает целенаправ-

ленно организованная среда; 

– опыт основан на деятельности и взаимодействии его участников; 

– механизмом осмысления и развития опыта является рефлексия. 

Представители педагогической науки также обращаются в своих исследованиях к фе-

номену опыта. Так, в педагогическом тезаурусе А.М. Новикова представлены два подхода к 

определению понятия «опыт»: в широком философском смысле, который совпадает с линг-

вистическим определением С.И. Ожегова и др., и в узком психолого-педагогическом смысле, 

где опыт представляет собой «совокупность практически усвоенных знаний, навыков, умений 

и привычек» [26, с. 148]. На наш взгляд, названная совокупность отражает, скорее, «опыт-

ность», в которой недостаёт личностного, субъектного начала, а именно ценностно-смысло-

вого компонента.  

Обратимся к следующим педагогическим исследованиям, в которых изучается фено-

мен опыта.  

По мнению Т.Н. Черняевой, опыт – это не что иное, как «серия неожиданных ситуаций, 

переживание и выход из ситуации», которые ведут к «личностной оценке» и «эмоциональному 

переживанию» произошедшего, формируя и дополняя «Я-концепцию» человека [27, с. 172].  

Соглашаясь с основными характеристиками, предложенными автором, а именно: с ак-

центом на эмоциональной составляющей опыта, на его роли в личностном развитии, отметим, 

что, по нашему мнению, сведение опыта к неожиданным ситуациям ограничивает его потен-

циал. Напротив, педагог, ориентированный на формирование позитивного опыта, в том числе 

опыта поликультурного, может и должен целенаправленно создавать ситуации взаимодей-

ствия и также учить их созданию студентов.  

М. Луненберг усматривает в опыте «то, что приобретается путём взаимодействия с 

реальным миром в практической деятельности, охватывая как окружающую среду, так и соб-

ственную внутреннюю реальность при взаимодействии со средой» [28, с. 144].  
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Данная трактовка опыта вызывает наш интерес, во-первых, тем, что она подтвер-

ждает деятельностную природу опыта, и, во-вторых, тем, что в ней намечается некоторое 

различение внешнего опыта и внутреннего. Они взаимосвязаны друг с другом, но не иден-

тичны: внешний опыт – это то пространство деятельности и взаимодействия, которое педагог 

может целенаправленно организовывать и в которое включает студентов; внутренний опыт – 

это то, что субъектом извлечено и присвоено из внешнего, что обеспечивает его личностное 

развитие. 

Идею трансформации внешнего опыта во внутренний мы находим у Дж. Дьюи [29]. Он 

характеризует опыт как результат контакта человека и окружающей его среды, при котором 

опыт нацелен на преобразование этой среды (т.е. на «устремлённость к прогрессу»), пережи-

вается человеком и несёт в себе некоторые изменения в самом человеке [29, с. 70]. 

Педагогический «взгляд» на опыт подтверждает высказанное ранее понимание его 

структуры, состоящей из трёх базовых компонентов: деятельностного, когнитивного и эмоци-

онального; а также позволяет развести понятия внешнего, организуемого педагогом, опыта и 

внутреннего, являющегося результатом включения во внешний опыт. 

Как видно из сказанного выше, философские, психологические и педагогические опре-

деления опыта дополняют друг друга, позволяя нам сформировать объёмное, многомерное 

представление об этом явлении: это результат контакта субъекта опыта со средой в процессе 

активной сознательной деятельности, которая эмоционально переживается человеком и мо-

жет привести к дальнейшему преобразованию внешней (окружающей) и внутренней реально-

сти человека. 

Задача педагога – организовать возможность осознанного взаимодействия субъекта 

опыта со средой через осмысление, проживание и рефлексию, т.е. организация внешнего 

опыта, для того чтобы посредством его интериоризации у субъекта сформировался внутрен-

ний опыт как его внутреннее достояние. 

Экстраполируем представленное выше понимание опыта на процесс поликультур-

ного образования. Организуемый педагогом опыт поликультурного взаимодействия студен-

тов должен быть основан на их участии в активной деятельности совместно с представите-

лями иной культуры; эта деятельность должна быть организована таким образом, чтобы в 

ней происходило осознание инокультурных особенностей и эмоциональное переживание 

как этих особенностей, так и процесса взаимодействия и тех изменений, которые происхо-

дят в личности студентов; этот опыт во всех его аспектах необходимо делать предметом 

рефлексии.   

Познание объективного мира через проживание взаимодействия с ним, включающее 

личностное осознание и эмоциональное переживание, оказывает существенное влияние на 

человека, позволяет ему сформировать свою картину мира. Рефлексия этого проживаемого 

опыта позволяет ещё глубже понять себя и своё отношение к окружающему миру, приводя к 

творческой реализации потенциала индивида. Такой личностный опыт, имея отношение к 

прошлому, всегда будет направлен на настоящее и будущее, не останавливаясь в одной вре-

менной точке. 

Сверим своё понимание опыта поликультурного взаимодействия с позициями авторов, 

непосредственно занимающихся поликультурным образованием.  

Одним из наиболее авторитетных в этой области авторов является В. Маддукс. Иссле-

дователь рассматривает поликультурный опыт как воздействие или взаимодействие с эле-

ментами или представителями других культур, включающие собственные переживания чело-

века, которые в дальнейшем могут привести к психологическим или организационным изме-

нениям в отношении к другой культуре [4]. Здесь мы хотим обратить внимание на словосоче-

тание «могут привести»: в сложном и многофакторном процессе формирования поликультур- 
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ного опыта не может быть гарантированного результата, поэтому В. Маддукс вводит такую 

формулировку для подчёркивания вероятностного характера позитивного результата. При-

чём, анализируя смысловое содержание понятия, В. Маддукс явно затрагивает процесс пере-

хода внешнего опыта (воздействие) к внутреннему (психологические и организационные из-

менения субъекта). Педагогической задачей в рамках поликультурного образования будет яв-

ляться повышение вероятности такого перехода: педагог организует внешний опыт поликуль-

турного взаимодействия, но его проживание происходит во внутреннем мире самого субъекта.  

Данная взаимосвязь важна для построения нашей дальнейшей педагогической работы 

с обучающимися, направленной на приобретение ими поликультурного опыта. 

В нашем исследовании интересны параметры, характеризующие взаимодействие 

культур, которые предлагаются Ли Цянь и Анджелой Люн. В качестве таких параметров они 

предлагают «ширину» и «глубину» взаимодействия [30, p. 1923; 31, p. 737]. Под «шириной» 

поликультурного опыта подразумевается количество иных культур, с которыми индивид кон-

тактирует, тогда как под «глубиной» понимается продолжительность и качество контакта. 

Л. Цянь и А. Люн подчёркивают, что наибольшее влияние на личностную трансформацию че-

ловека оказывает именно «глубина» контакта, стимулирующая развитие творческих и позна-

вательных способностей.  

Подход названных авторов представляет для нас интерес, поскольку показывает воз-

можности и ограничения нашего педагогического влияния на опыт поликультурного взаимо-

действия в рамках профессиональной подготовки учителей иностранного языка. Ограничения 

связаны с тем, что в рамках образовательного процесса мы не можем обеспечить «ширину» 

поликультурного опыта. Однако в наших силах в определённой мере увеличить «глубину» 

этого опыта через разные формы учебной и внеучебной деятельности.  

Анализируя понятие «опыт» в широком смысле, мы отмечали, что он может быть как 

успешным, позитивным, так и негативным. К этой характеристике следует вернуться в контек-

сте опыта поликультурного взаимодействия. Здесь уместно сослаться на работу С. Аффинито 

«Негативный опыт поликультурного взаимодействия может увеличивать межгрупповые пред-

рассудки» [5]. В самом её названии определены последствия такого негативного опыта. Оче-

видно, что любой человек, в том числе и студент, не ограждён от отрицательного опыта, ко-

торый чаще всего имеет стихийный характер. Противостоять этому стихийно или случайно 

приобретаемому опыту можно целенаправленными усилиями педагога по организации пози-

тивного опыта, приводящего субъекта опыта к повышению творчества, доверию к представи-

телям другой культуры, а также к более ясному чувству себя [5]. 

Обсуждение результатов 

Анализ представленных выше трактовок опыта поликультурного взаимодействия поз-

воляет заключить, что, несмотря на разницу в деталях, в большинстве из них утверждается, 

что этот опыт может быть сформирован субъектом образования внутри поликультурной 

среды. Обобщённо это представление можно сформулировать следующим образом: это ак-

тивная деятельность и творческое взаимодействие с элементами или представителями дру-

гих культур, взаимодействия во внутренний план личности, включающее познание этой куль-

туры и собственные переживания человека, которое при условии обеспечения глубины этого  

взаимодействия с высокой вероятностью приведёт к повышению доверия к представителям 

другой культуры, а также к интериоризации внешнего опыта. Сложность и многокомпонент-

ность этого процесса требуют предварить его практическую реализацию созданием теорети-

ческой модели, позволяющей отразить все его компоненты и связи между ними. Данная мо-

дель представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Модель формирования опыта поликультурного взаимодействия 

Fig. 1. The model of formation of multicultural experience 

В модели отражена идея перехода внешнего, организуемого педагогом, опыта поли-

культурного взаимодействия во внутренний – личностный опыт. Поликультурный опыт возни-

кает в целенаправленно создаваемой педагогом учебной среде, в процессе активного взаи-

модействия. Преподаватель может использовать любые возможности, которые предостав-

ляет поликультурная среда, однако обязательным является включение трёх компонентов, 

входящих в состав любого опыта: деятельностного, когнитивного и эмоционального.  

Механизмом, позволяющим перевести внешний, организованный педагогом, опыт вза-

имодействия во внутриличностный опыт, выступает рефлексия. Она не возникает сама по 

себе, её организация также является задачей преподавателя, работающего над формирова-

нием поликультурного опыта студентов. 

Заключение  

Таким образом, опыт поликультурного взаимодействия включает в себя три обязатель-

ных взаимосвязанных компонента (входящих в структуру любого опыта): деятельностный (ак-

тивное взаимодействие с представителем/ями другой культуры, направленное на преобразо-

вание действительности), эмоциональный (эмоциональная окраска взаимодействия, эмоцио-

нальный отклик на иную культуру и её носителей, на способ взаимодействия, на себя – участ-

вующего в этом взаимодействии) и когнитивный (сопряжение взаимодействия с познанием 

иной культуры, её носителей, себя как представителя своей культуры и как участника поли-

культурного взаимодействия).  

Сопровождение    педагога 

Целенаправленно организованная 
среда 

Взаимодействие (широкое/глубокое)  
с представителями другой культуры 

Рефлексия 

Деятельностный компо-
нент (активность субъ-

екта, включение в разные 
виды деятельности) 

Когнитивный компонент 
(познание субъектом 

представителей другой 
культуры как  
её носителей) 

Эмоциональный  
компонент (внутренние 
переживания субъекта  

и проживание субъектом 
нового знания и себя) 

Внешний поликультурный опыт субъекта 

Внутренний поликультурный опыт субъекта 
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Педагогическое сопровождение состоит в организации внешнего опыта поликультур-

ного взаимодействия через различные учебные и внеучебные активности, в основе которых – 

контакт с другой культурой. Степень «ширины» и «глубины» контакта зависит, с одной сто-

роны, от объективных условий, в которых протекает образовательный процесс, а с другой – 

от понимания педагогом этих параметров как влияющих на успешность опыта поликультур-

ного взаимодействия. Организуя акты поликультурного взаимодействия как внешний опыт, в 

который включаются студенты, а также побуждая их к рефлексии, педагог содействует ста-

новлению внутреннего опыта как личностного достояния, которое будет проявляться в отно-

шении молодого человека к иным культурам и их носителям.  

Дальнейшими линиями исследования будут: 

– проектирование опыта поликультурного взаимодействия как организуемой педагогом 

активности учащихся – их творческих контактов с представителями иных культур, т.е. внеш-

него по отношению к личности процесса; 

– изучение опыта поликультурного взаимодействия как личностного конструкта, возни-

кающего на основе интериоризации внешнего опыта, определение критериев и показателей 

формирования и обогащения внутреннего опыта личности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные пути организации воспитательного процесса в фор-

мировании музыкальной культуры у детей младшего школьного возраста средствами певческой дея-

тельности.  

Ключевые слова: пение, певческая деятельность, дополнительное образование, музыка, музыкаль-

ная культура, младшие школьники 
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Abstract: The article discusses the main ways of organization the educational process in the formation of 

musical culture in children of primary school age through singing activities. 

Keywords: singing, singing activity, additional education, music, musical culture, primary school students 

For citation: Bushkova S.N., Speshilova E.V. Formation of musical culture of younger schoolchildren in con-

ditions of additional education by means of singing activity. Social Competence, 2025, vol. 10, no. 2, pp. 25–41. 

(In Russ.). 

Введение 

Музыкальная культура рассматривается в современной эстетике как самостоятель-

ный, специфический пласт общей культуры. В это понятие входят различные виды музыкаль-

ной деятельности и их результат. Это музыкальные произведения, их восприятие, исполне-

ние, сложившееся в процессе данной деятельности музыкально-эстетическое сознание лю-

дей – интересы, потребности, установки, эмоции, переживания, чувства, эстетические оценки, 

вкусы, идеалы, взгляды, теории.  

Формирование музыкальной культуры младших школьников в условиях деятельности 

учреждений дополнительного образования – достаточно сложный процесс: идёт резкое 
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уменьшение числа здоровых детей школьного возраста при общем увеличении учебной 

нагрузки в общеобразовательных школах, недооценка роли искусства как важного фактора 

формирования и развития личности и т.д. Важнейшей задачей является постоянный поиск 

наиболее результативных путей воспитания и развития каждого ребёнка. 

Наиболее доступным средством воспитания музыкальной культуры является певче-

ская деятельность. Её доступность обуславливается тем, что голосовой аппарат – «инстру-

мент», данный человеку от рождения, совершенствующийся вместе с его ростом и развитием. 

Воспитание певческих навыков есть одновременно и воспитание человеческих чувств и эмо-

ций, музыкального восприятия. Пение тесно связано со словом, что создаёт основу для более 

конкретного понимания музыкальных произведений. 

Певческая деятельность является одной из важнейших составляющих отечественной 

и мировой культуры. Пение – это наиболее доступный и любимый вид детского творчества, 

не требующий каких-либо дополнительных затрат, так как человеческий голос универсален и 

общедоступен, является испытанным средством музыкального воспитания. 

В процессе певческой деятельности ребёнок является не только потребителем, но и 

творцом музыкальной культуры, сам создаёт определённые художественные ценности. Дан-

ное обстоятельство определяет многообразные функции певческой деятельности, среди  

которых особо выделяются познавательная и эстетическая, обеспечивающие воспитание 

всесторонне развитой личности. Доказано влияние пения на активизацию умственных спо-

собностей, эстетическое, нравственное и физическое развитие детей. Пение развивает 

слух, память, чувство ритма, внимание, мышление, укрепляет лёгкие и весь дыхательный ап-

парат [1]. 

В певческой деятельности успешно формируется весь комплекс музыкальной куль-

туры: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые пред-

ставления, чувство ритма. Дети получают различные сведения о музыке, приобретают во-

кальные умения и навыки.  

В младшем школьном возрасте деятельность педагога направлена на развитие при-

марного диапазона, постановку певческого голоса с опорой на правильное дыхание, артику-

ляцию. В процессе пения ребёнок осваивает навыки звукообразования, певческого дыхания, 

дикции, чистоты вокального интонирования, ансамбля. Особое внимание уделяется подбору 

репертуара и охране детского голоса. 

Развитие музыкально-творческих способностей в процессе певческой деятельности 

является актуальной и сложной проблемой, особенно в современных условиях, на начальной 

стадии обучения. Важно дать возможность каждому ребёнку полноценно раскрыть свои за-

датки и развить качества, необходимые для реализации творческих потребностей в разных 

видах музыкально-певческой деятельности.  

В связи с этим становятся весьма актуальными исследования, выявляющие возмож-

ности певческой деятельности, обеспечивающие положительное влияние на формирование 

музыкальной культуры детей младшего школьного возраста. 

Несмотря на очевидную актуальность проблемы развития музыкально-творческих спо-

собностей через пение, на существование различных методик и методических разработок, 

решение данной проблемы весьма недостаточно находит своё практическое применение в 

условиях дополнительного образования детей. 

Всё это послужило основой для изучения проблемы развития музыкально-творческих 

способностей младших школьников в процессе певческой деятельности в условиях дополни-

тельного образования. 

Исходя из вышеизложенного, цель данной статьи заключается в научном обосновании 

разработанной нами практико-ориентированной программы по формированию музыкальной 
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культуры младших школьников средствами певческой деятельности и определении её эф-

фективности. 

В качестве гипотезы исследования выдвигается предположение о том, что успешному 

формированию музыкальной культуры младших школьников средствами певческой деятель-

ности будет способствовать разработанная нами практико-ориентированная программа ме-

тодических средств, приёмов и условий, включающая в себя:  

– специально организованное комплексное обучение детей, предусматривающее уча-

стие их в разных видах певческой деятельности;  

– использование эффективных методов обучения и развития, в том числе проблем-

ного, развивающего и интенсивного обучения, методов игры и вокальной импровизации, сти-

мулирующих развитие музыкально-творческих способностей. 

Определение проблемы, цели и гипотезы позволяют сформулировать следующие за-

дачи: раскрыть особенности формирования музыкальной культуры младших школьников; 

провести диагностику уровня сформированности музыкальной культуры у детей старшего до-

школьного возраста; проанализировать эффективность практико-ориентированной про-

граммы формирования музыкальной культуры младших школьников средствами певческой 

деятельности в условиях дошкольной образовательной организации. 

Материалы и методы 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества «Надежда»» г. Владивостока с 01.09.2023 г. по 20.05.2024 г. 

В исследовании приняли участие две группы детей младшего школьного возраста: экспери-

ментальная группа – дети группы музыкального развития «До-ре-ми», состоящей из 7 маль-

чиков и 18 девочек, и контрольная группа – дети группы музыкального развития «Светлячок», 

состоящей из 13 мальчиков и 12 девочек. 

Выбор экспериментальной группы был обоснован случайной стратегией, которая за-

ключается в том, что каждому члену генеральной совокупности предоставляется равный шанс 

попадания в экспериментальную выборку. 

Исследование проводил один и тот же преподаватель, но обучающий по разным про-

граммам. 

Экспериментальное исследование включало в себя три этапа: констатирующий (диа-

гностический), формирующий и контрольный.  

Цель проведения констатирующего этапа эксперимента – выявление начального 

уровня сформированности музыкальной культуры у детей младшего школьного возраста. Для 

достижения указанной цели была использована методика диагностирования, разработанная 

О.П. Радыновой. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой в ходе констатирующего 

этапа эксперимента решались следующие задачи: 

1. Выявить начальный уровень сформированности музыкальной культуры у детей 

младшего школьного возраста.  

2. Подобрать диагностические методики. 

3. Провести диагностику уровня развития музыкальной культуры. 

4. Проанализировать результаты, полученные в ходе диагностики. 

Направление диагностики включало экспериментальные ситуации, направленные на 

определение уровня сформированности музыкальной культуры детей младшего школьного 

возраста. В ходе исследования музыкальная культура младших школьников анализировалась 

по следующим критериям и показателям диагностики: 
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1-й критерий диагностики: музыкальность, включает в себя комплекс музыкальных 

способностей: эмоциональной отзывчивости на музыку, ладового чувства, музыкально-слухо-

вых представлений, чувства ритма. 

2-й критерий диагностики: креативность (творческое мышление, воображение в вос-

приятии, исполнительской и творческой деятельности), включает в себя показатели: воспри-

ятие, исполнительство, творчество. 

3-й критерий диагностики: оценочное отношение к музыке, включает в себя показа-

тели: интерес, вкус. Интерес ребёнка к музыке диагностировался в основном по проявлениям 

эмоциональной отзывчивости. Вкус диагностировался по предпочтениям, по наличию люби-

мых произведений. 

Результаты исследования 

1. Результаты констатирующего этапа исследования  

Результаты экспериментальных ситуаций оценивались по 3-балльной системе: оценка 

«3» (высокий уровень), оценка «2» (средний уровень), оценка «1» (низкий уровень). В про-

цессе констатирующего этапа нами были использованы следующие методы диагностики: слу-

шание музыки, наблюдение, беседа-обсуждение, диагностические задания, диагностическая 

ситуация, анализ продуктов детской деятельности. 

Диагностирование 1-го критерия (музыкальность) включало в себя четыре диагности-

ческих задания. 

Для изучения уровня эмоциональной отзывчивости на музыку и устойчивости инте-

реса младших школьников к восприятию музыки детям было предложено для прослушивания 

два произведения (1–1,5 мин.): «Песня жаворонка» из «Детского альбома» и марш из балета 

«Щелкунчик» П.И. Чайковского. В процессе наблюдения за поведением детей в ходе слушания 

музыки фиксировались следующие показатели [2]:  

– сосредоточенность внимания в процессе всего восприятия и длительность восприя-

тия (дослушивает ли до конца);  

– проявление у ребёнка интереса к слушанию музыки и наличие эмоционального от-

клика в процессе слушания музыки.  

Оценку «3 балла» получали испытуемые, у которых наблюдалась сосредоточенность 

внимания в процессе слушания музыки, дослушали произведение до конца. 

Оценку «2 балла» получали испытуемые, у которых интерес к слушанию музыки недо-

статочно устойчив, характеризуется частым переключением внимания, но суждения и оценки 

по поводу характера музыки обоснованны.  

Оценку «1 балл» получали испытуемые, у которых поверхностный интерес к слушанию 

музыки. Суждения и оценки по поводу характера музыки необоснованные, неглубокие, не 

справлялись с заданием.  

Для определения уровня развития у детей ладового чувства детям было предложено 

послушать три разнохарактерных произведения: «Марш» С. Прокофьева, «Клоуны» Д.Б. Ка-

балевского, «Старинная французская песенка» П.И. Чайковского. После прослушивания с 

каждым ребёнком индивидуально проводилась беседа, в процессе которой, выбирая из пред-

ложенных карточек с изображением жанров «марш», «танец», «песня», он определял жанр 

музыкального произведения.  

Для диагностики чувства тоники было предложено задание на ощущение тоники (опре-

делить, закончена ли мелодия) – «Я начну, а ты закончи» или допеть недостающие несколько 

звуков. Была предложена песенка «Поезд» Т. Бырченко. Сначала музыкальный руководитель 

исполняет песенку полностью, а во второй раз поёт песню не до конца. Ребёнку предлагается 

закончить песню (до тоники), пропевая недостающие звуки в конце. Варианты концовок могут 

быть различными [3]. 
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С первым заданием большая часть детей справилась хорошо. Однако со вторым за-

данием (допеть недостающие звуки) хорошо справились только 6 детей, 11 детей выполняли 

задание робко и неуверенно, но всё же правильно выполнили задание, и 8 детей выполняли 

задание с трудом, с большими погрешностями или вовсе не хотели выполнять, вели себя 

пассивно. 

Недостатки и их причины: вялость, застенчивость, неуверенность в своих силах, сла-

боразвитый музыкальный слух, малый диапазон голоса. 

Методические приёмы к преодолению данных недостатков: применять игровые 

упражнения со словами ку-ку, ду-ду (малая терция вниз) и др., способствующие правильному 

звукоизвлечению и развитию слуха, применять игровые упражнения, способствующие расши-

рению диапазона.  

Для изучения музыкально-слуховых представлений детей. Для выявления уровня раз-

вития звуковысотного слуха детям было предложено 4 задания в форме совместной подгруп-

повой (по 3–4 ребёнка) деятельности: 

– повторить знакомую им народную прибаутку «Лиса по лесу ходила» и «Не летай, 

соловей, у окошечка» на двух звуках в интервале большой секунды и чистой квинты в сопро-

вождении фортепиано и без сопровождения;  

– повторить малознакомую песенку «Бубенчики» Е. Тиличеевой на основе мажорного 

трезвучия (сверху вниз), несколько раз прослушанную с сопровождением и без сопровождения;  

– повторить пение кукушки «ку-ку» на двух звуках в интервале терции от разных звуков 

в сопровождении фортепиано либо снятия попевки с голоса. 

Правильно и качественно выполнить задания смогли 8 детей, но большинство детей 

не смогли качественно выполнить задание.  

Недостатки и их причины: оказалось, что некоторые дети имеют одинаковые недо-

статки – у половины занимающихся пением узкий диапазон голоса. Их повтор мелодии отли-

чался механическим проговариванием слов. При воспроизведении фразы «Лиса по лесу хо-

дила» и слогов «ку-ку» дети не слышали звуковысотного расположения. Другая часть детей 

песни «Лиса по лесу ходила», «Не летай, соловей, у окошечка», «Бубенчики» пели почти пра-

вильно, но в низком диапазоне «ля-си» малой октавы, «ре-ми» первой октавы. 

Методические приёмы к преодолению данных недостатков: применять игровые 

упражнения, способствующие расширению диапазона, применять короткие упражнения на 

звуке «у»: а-у, ку-ку, ре-ку, ку-ку и др. 

Для выявления уровня ритмического слуха у детей младшего школьного возраста де-

тям предлагалось два задания: 1) прохлопать ритмический рисунок попевок «Дон-дон, заго-

релся кошкин дом», «Сорока», «Скок, скок, поскок», исполняемых музыкальным руководите-

лем, и 2) сыграть ритм на ложках [3].  

С первым заданием успешно справились более половины детей. Дети с интересом вы-

полняли задание. Там, где имелись ритмические неточности, дети их таковыми не восприни-

мали, считая, что всё выполняют верно.  

Второе задание (сыграть ритм на ложках) многим детям показалось сложным. Дети 

выполняли задание с трудом, делая много ошибок. Только некоторые смогли без погрешно-

стей выполнить задание.  

Недостатки и их причины: вялость, застенчивость, неуверенность в своих силах, не-

достаточно развита музыкально-слуховая координация. 

Методические приёмы к преодолению данных недостатков:  

– использование в процессе занятия приёмов, обращённых к каждому ребёнку: ритми-

ческие игры «Эхо – ответ», «Чики-чики-чикалочки» и др.;  
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– создание обстановки, вызывающей у неуверенных ребят желание действовать и 

ограничивающей излишне самоуверенных;  

– индивидуальные указания некоторым детям наряду с общим указанием всему кол-

лективу;  

– исполнение индивидуальных ролей, распределение на группы и подгруппы, с тем 

чтобы одни ребята выполняли задание, а другие давали этому оценку;  

– включение в процесс занятия очень кратких по времени (2–3 минуты) индивидуаль-

ных занятий.   

На основе анализа данных, полученных в ходе констатирующего этапа исследования, 

были выявлены следующие результаты: в экспериментальной группе количество детей с вы-

соким уровнем развития музыкальности составляет 24% (6 чел.), средний уровень развития 

музыкальности выявлен у 40% (10 чел.) испытуемых, низкий уровень развития музыкальности 

наблюдается у 36% (9 чел.) испытуемых.  

В контрольной группе количество детей с высоким уровнем развития музыкальности 

составляет 16% (4 чел.), средний уровень выявлен у 20% (5 чел.) детей, низкий уровень 

наблюдается у 64% (16 чел.) детей.  

Результаты исследования 1-го критерия (уровень сформированности музыкальности 

у детей младшего школьного возраста контрольной и экспериментальной групп) отображены 

на рис. 1.  

 

Рис. 1. Уровень сформированности музыкальности у детей  

экспериментальной и контрольной групп (констатирующий этап) (%) 

Fig. 1. The level of formation of musicality in children of experimental and control groups 

(ascertaining stage) (%) 

Как видим, в экспериментальной и контрольной группах преобладает средний и низкий 

уровень развития музыкальности.  

Для диагностирования 2-го критерия (музыкальная креативность) мы использовали 

три задания, направленных на изучение творческого мышления, восприятия, исполнитель-

ской и творческой деятельности детей. 

Для выявления уровня восприятия музыки у детей младшего школьного возраста ис-

пользовался метод прослушивания отрывков из музыкальных произведений «Боевая пе-

сенка» Д. Кабалевского, «Камаринская», «Болезнь куклы» П.И. Чайковского, после чего детям 

было предложено выполнить задание и ответить на вопросы:  

1. Выбрать карточку, соответствующую характеру музыки «марш», «пляска», «песня». 

2. Одинаковы ли музыкальные произведения по характеру?  

3. В чём их отличие или сходство?  

4. Какое настроение передано в музыкальных произведениях?  
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5. Какое из музыкальных произведений понравилось больше и почему? [4] Объяснить 

свой выбор.  

Высказывания детей позволяют судить об их переживаниях.  

Для выявления качества исполнительской (певческой) деятельности детей млад-

шего школьного возраста мы использовали задания, направленные на изучение творческого 

мышления, восприятия, исполнительской и творческой деятельности детей.  

Для выявления отношения ребёнка к песенному исполнительству и интересной для 

дошкольника тематики детских песен с каждым ребёнком индивидуально проводилась бе-

седа, которая включала следующие вопросы:  

1. Любишь ли ты петь? Какие песни твои самые любимые?  

2. Когда у тебя хорошее настроение, какую песню ты поёшь?  

3. Поёте ли вы вместе с мамой, папой? Какие песни вы поёте? 

4. Какую песню ты бы подарил маме, если бы увидел, что она грустит?  

5. Тебе больше нравится петь самому или слушать, как поют другие?  

6. Ты любишь петь один или вместе с другими детьми?  

7. Тебе нравится слушать песни по радио или по телевизору?  

8. Где ты больше поёшь: дома или в детском саду?  

В ходе беседы мы ставили целью выявить следующее: какие песни предпочитают 

дети: современные взрослые, эстрадные, из мультфильмов, народные; кто чаще всего явля-

ется героем детских песен; отношение детей к пению; песенный репертуар, характерный для 

детей данной группы. 

В процессе диагностики исполнительской деятельности мы использовали игровую пе-

дагогическую ситуацию с целью выяснения эстрадных предпочтений детей. Для этого мы 

провели музыкальный досуг «Песня года», где детям предлагалось перевоплотиться в звёзд 

современной эстрады и исполнить знаменитый хит любимого певца.  

В ходе исполнения детьми песен нами определялись:  

– характер исполнения песни (хорошо или плохо копирует исполнителя);  

– способность детей к перевоплощению;  

– умение творчески передать музыкальный образ в пении;  

– обоснованность выбора образа исполняемой песни;  

– влияние социокультурной среды на предпочитаемую ребёнком песню [2]. 

При выполнении этого задания малая часть детей чувствовали себя свободно, непри-

нуждённо и с удовольствием изображали любимых певцов. Половина детей порученную роль 

в игре выполняли слабо: вялая артикуляция, рот малоподвижен, слаборазвитый музыкальный 

слух, застенчивость и неуверенность в своих силах.  

Методические приёмы к преодолению данных недостатков:  

– применять игровые упражнения ку-ку, а-у, ду-ду, би-би и др., способствующие пра-

вильному звукоизвлечению и артикуляции;  

– использование в процессе занятия приёмов, обращённых к каждому ребёнку;  

– создание обстановки, вызывающей у неуверенных ребят желание действовать и 

ограничивающей излишне самоуверенных;  

– индивидуальные указания некоторым детям наряду с общим указанием всему кол-

лективу;  

– исполнение индивидуальных ролей, распределение на группы и подгруппы, с тем 

чтобы одни ребята выполняли задание, а другие давали этому оценку;  

– включение очень кратких по времени (2–3 минуты) индивидуальных занятий.   

При выявлении уровня творческих проявлений мы использовали методику «Я – ком-

позитор». Процедура практического использования методики включает метод изучения про- 
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дуктов детской деятельности с целью выяснения желания детей заниматься песенным твор-

чеством, развития у них способностей и необходимых умений. Для этого мы проводили бе-

седу с каждым ребёнком. В процессе беседы детям предлагалось задание: «Представь, что 

ты юный композитор и выступаешь перед зрителем со своей собственной песней. Подумай, 

какую песню ты будешь петь, объяви её название и спой». 

Анализируя исполнение песни, мы выявляли:  

1) наличие у детей творческих способностей и навыков: ребёнок поёт уже известную 

ему песню; ребёнок поёт совершенно новую песню; ребёнок поёт песню на известные слова, 

используя свой мотив; ребёнок поёт песню на известный мотив, используя свои слова;  

2) наличие музыкальных способностей: мелодия заканчивается тоникой; мелодия 

имеет определённый ритмический рисунок;  

3) оригинальность исполнения: наличие сюжета, связанности. 

Анализ результатов задания показал, что больше половины детей проявляют неустой-

чивый интерес к музыкальному творчеству. У большинства детей не сформировано умение 

импровизировать в сочинении мелодии, проговаривают текст речитативом. Отдают предпо-

чтение просмотру телепередач или играм. Таким образом, мы установили, что детей с высо-

ким уровнем творческой активности очень мало. У большинства детей творческая активность 

не сформирована или частично сформирована.  

На основе анализа данных, полученных в ходе исследования, были выявлены следу-

ющие результаты: в экспериментальной группе количество детей с высоким уровнем сфор-

мированности музыкальной креативности составляет 20% (5 чел.), в контрольной группе – 

16% (4 чел.), средний уровень в экспериментальной группе выявлен у 52% (13 чел.) испытуе-

мых, в контрольной группе – у 36% (9 чел.), низкий уровень сформированности музыкальной 

креативности в экспериментальной группе наблюдается у 28% (7 чел.) испытуемых, в кон-

трольной группе – у 48% (12 чел.). 

Результаты исследования 2-го критерия (уровень сформированности музыкальной 

креативности у детей младшего школьного возраста контрольной и экспериментальной 

групп) отображены на рис. 2. 

   

Рис. 2. Уровень сформированности музыкальной креативности  

у детей экспериментальной и контрольной групп (констатирующий этап) (%) 

Fig. 2. The level of musical creativity formation in children of experimental and control groups  

(ascertaining stage) (%) 

Для диагностирования 3-го критерия диагностики (оценочное отношение к музыке) 

мы использовали два задания, направленных на выявление уровня сформированности у де-

тей интереса к музыкальной деятельности и выявление особенностей музыкальной эрудиции 

(знаний в области музыки). 

В процессе диагностики мы использовали метод беседы и диагностические задания. 

Беседа была направлена на выявление интереса ребёнка к музыке. Беседа проводилась с 
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каждым ребёнком индивидуально и включала следующие вопросы: Любишь ли ты слушать 

музыку? Где ты слушаешь музыку? Какая музыка твоя самая любимая? Почему она нравится? 

Когда ты был последний раз в театре? Бывал ли ты когда-нибудь в оперном театре? Что такое 

балет? Что такое опера? [2]   

В процессе определения музыкальной эрудиции ребёнку было предложено для про-

слушивания любое знакомое произведение («Баба-Яга», «Камаринская» П.И. Чайковского  

и др.). После прослушивания с ребёнком проводилась индивидуальная беседа, в ходе кото-

рой задавались следующие вопросы:  

1. Знаешь ли ты, как называется эта музыка?  

2. Знаешь ли ты, кто написал эту музыку?  

3. Какие чувства выражает эта музыка?  

4. Что значит «классическая музыка»?  

5. Какую классическую музыку ты знаешь?  

6. Каких композиторов ты знаешь?  

7. Какую музыку ты больше любишь: классическую, фольклор, современную?  

8. У тебя есть любимые произведения из названной музыки? Попытки обоснования 

своих предпочтений [2]. 

На основе анализа данных, полученных в ходе исследования, были выявлены следу-

ющие результаты: в экспериментальной группе количество детей с высоким уровнем сфор-

мированности оценочного отношения к музыке составляет 24% (6 чел.), в контрольной 

группе – 16% (4 чел.); средний уровень сформированности оценочного отношения к музыке в 

экспериментальной группе выявлен у 44% (11 чел.) испытуемых, в контрольной группе – у 

36% (9 чел.); низкий уровень сформированности оценочного отношения к музыке в экспери-

ментальной группе наблюдается у 32% (8 чел.) испытуемых, в контрольной группе – у 48% 

(12 чел.). 

Результаты исследования 3-го критерия (уровень сформированности оценочного от-

ношения к музыке у детей младшего школьного возраста контрольной и экспериментальной 

групп) отображены на рис. 3. 

       

Рис. 3. Уровень сформированности оценочного отношения к музыке у детей  

экспериментальной и контрольной групп (констатирующий этап) (%) 

Fig. 3. The level of formation of the evaluative attitude to music in children of the experimental  

and control groups (the ascertaining stage) (%) 

На основе анализа данных, полученных в ходе исследования, были выявлены следу-

ющие результаты: в экспериментальной группе количество детей с высоким уровнем сфор-

мированности музыкальной культуры составляет 24% (6 чел.), в контрольной группе – 16% 

(4 чел.); средний уровень в экспериментальной группе выявлен у 48% (12 чел.) испытуемых, 

в контрольной группе – у 28% (7 чел.); низкий уровень сформированности основ музыкальной 
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культуры в экспериментальной группе наблюдается у 28% (7 чел.) испытуемых, в контрольной 

группе – у 56% (14 чел.). 

Анализ результатов данных по выявлению уровня сформированности основ музыкаль-

ной культуры у детей младшего школьного возраста позволил составить сводную таблицу 

диагностики и оценки уровня сформированности основ музыкальной культуры констатирую-

щего этапа эксперимента детей экспериментальной и контрольной групп (рис. 4). 
 

  

Рис. 4. Уровень сформированности основ музыкальной культуры у детей  

экспериментальной и контрольной групп (констатирующий этап) (%) 

Fig. 4. The level of formation of the fundamentals of musical culture in children of experimental  

and control groups (ascertaining stage) (%) 

Из полученных результатов мы видим, что на констатирующем этапе исследования 

детей младшего школьного возраста в экспериментальной группе преобладает средний уро-

вень сформированности основ музыкальной культуры, а в контрольной группе в основном 

преобладает низкий уровень сформированности основ музыкальной культуры. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента позволили сделать следующие вы-

воды: уровень сформированности основ музыкальной культуры у детей экспериментальной 

и контрольной групп находятся в неразвитом или частично развитом состоянии. Причиной 

этого может выступать недостаток музыкально-образных впечатлений, неумение проявить 

себя, недостаточная включённость ребёнка в значимую, активную и адекватную для него пев-

ческую деятельность, обеспечивающую эмоциональное переживание и сопереживание му-

зыке. 

2. Результаты формирующего этапа эксперимента 

Основываясь на результатах диагностики констатирующего эксперимента, мы наме-

тили основные пути дальнейшей работы. Нами был подготовлен и реализован комплекс пе-

дагогических мероприятий по формированию музыкальной культуры у детей эксперименталь-

ной группы.  

Цель формирующего этапа эксперимента – разработка и апробация практико-ориен-

тированной программы по формированию музыкальной культуры у детей младшего школь-

ного возраста посредством певческой деятельности. 

Задачи:  

– развить певческие навыки; 

– вызвать эмоциональный отклик на музыкальные произведения;  

– повысить уровень музыкальной культуры у детей экспериментальной группы по всем 

критериям и компонентам музыкальной культуры. 

Для решения этих задач нами была составлена практико-ориентированная программа 

формирования музыкальной культуры средствами певческой деятельности у детей младшего 

школьного возраста «До-ре-ми» (студия музыкального развития детей младшего школьного 
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возраста), направленная на развитие вокальных данных, творческих способностей, исполни-

тельского мастерства, способствующих формированию у детей музыкальной культуры [5].  

Программа включала в себя проведение работы с детьми экспериментальной группы 

в возрасте 6–8 лет в течение 1 года. Планировалось 36 занятий в год. Занятия проводились 

с сентября по май, один раз в неделю (по вторникам), во второй половине дня с группой детей 

25 человек. Продолжительность занятия – 30 минут (16.00–16.30).  

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых музыкальных произведений (классических, 

отечественных и зарубежных). 

Планируемый результат. Дети владеют певческими навыками: петь легко, не форси-

руя звук, с чёткой дикцией, петь хором и без него, брать дыхание перед началом пения, между 

музыкальными фразами, удерживать дыхание до конца фразы, чисто интонировать мелодию 

в поступенном движении вверх на квинту и на кварту, петь в разных темпах. 

Эмоционально откликаются на музыкальные произведения, понимают их, сформиро-

ван положительный настрой к воспроизведению музыкального произведения на музыкальных 

инструментах и к пению. Дети могут не только внимательно слушать музыку, но и различать 

марш, танец, песню, колыбельную, узнавать произведения по вступлению. Самостоятельно 

могут отличать различные выразительные средства и характер музыки (праздничная, жалоб-

ная), узнают произведения известных композиторов современности и классиков. Основаны 

этические нормы на основе праздников.    

Подведение итогов реализации практико-ориентированной программы проходило в 

форме выступлений на концертах, конкурсах. Программа состоит из комплекса мероприятий, 

в основу которых были положены педагогические методы и приёмы: 

– наглядный метод: наглядно-слуховой (ведущий) – исполнение музыкальным руко-

водителем музыкального материала, и наглядно-зрительный (вспомогательный) – показ ил-

люстративного материала;  

– словесный метод: сообщение педагогом названия произведения, показ портрета 

композитора, игрушки, олицетворяющей персонаж пьесы или песни, беседа, рассказ, поясне-

ние, разъяснение, сравнение, замечание, обсуждение; 

– практический метод: исполнение песен, передачи характера песни в музыкально-

ритмических движениях, игре на музыкальных инструментах [6];  

– метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать де-

тей, активизирует проявления эмоциональной отзывчивости, художественно-образного мыш-

ления, воображения;  

– метод уподобления характеру звучания музыки, активизирующий творческие про-

явления ребёнка, направленный на осознание музыкального образа. Применяются различ-

ные виды уподобления звучанию музыки: моторно-двигательное, словесное, вокальное, 

темброво-инструментальное [6];  

– игровой метод: подвижные музыкальные игры, игры под пение (хороводы и инсце-

нировки), импровизация передачи музыкальных образов.  

Разработанная нами программа развития основ музыкальной культуры включает ос-

новные виды певческой деятельности, которые мы выделили в 5 блоков: 1) пение для разви-

тия музыкального восприятия, 2) исполнение песен, 3) пение в музыкально-образовательной 

деятельности, 4) пение в музыкально-игровой деятельности, 5) песенное творчество.  

Певческий репертуар, который дети исполняют и слушают, служит средством форми-

рования у них первых представлений о вокальном искусстве. Они узнают о видах и жанрах 

вокальной музыки (песня, романс, ария, опера, серенада и др.), о структуре песни (запев, при-

пев, вступление, заключение), знакомятся с выразительными песенными интонациями, пере- 
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дающими различные чувства и настроения: состояние покоя, тишины (в колыбельной), бод-

рости, энергии (в маршевой песне), ритмичности, танцевальности (например, в песне-польке). 

Дети знакомятся с такими понятиями, как музыкальный звук, мелодия, музыкальная фраза, 

куплет, а также с понятиями ритм, темп, регистр, хор, солист, дирижёр и др.  

Программа формирования основ музыкальной культуры оформлена в таблицу с выде-

лением программных задач каждого вида занятий [6] (табл. 1). 

Таким образом, проведённая работа способствовала решению задач, поставленных в 

начале экспериментальной деятельности. 

Анализ результатов данных по выявлению уровня сформированности основ музыкаль-

ной культуры у детей младшего школьного возраста позволил составить сводную таблицу ди-

агностики и оценки уровня сформированности основ музыкальной культуры контрольного этапа 

эксперимента детей экспериментальной и контрольной групп, представленную на рис. 5. 

Таблица 1 / Table 1  
Программа формирования основ музыкальной культуры 

The program of formation of the foundations of musical culture 
 

Виды певческой 
деятельности 

Программные 
задачи 

Содержание 
занятия 

Музыкальный 
репертуар 

Кол-во 
занятий 

1. Пение для 
развития музы-
кального воспри-
ятия 

Приобщить детей  
к вокальной му-
зыке, познакомить 
с её видами и жан-
рами, дать обра-
зец выразитель-
ного исполнения 
 
 

– слушание песен,  
не предназначенных 
для пения, в исполне-
нии взрослых или 
аудиозаписи 
 

Фрагменты оперных 
арий: «Аве Мария»  
Ф. Шуберта, фрагмен-
ты арий из опер «Сад-
ко», «Сказка о царе 
Салтане», «Снегуроч-
ка» Н.А. Римского-Кор-
сакова, «Каватина 
Людмилы» М.И. Глин-
ки из оперы «Руслан и 
Людмила» 

 
 
 

36 

– слушание песен, 
предназначенных для 
последующего их ис-
полнения 

«По малину в сад пой-
дём», «К нам гости 
пришли», «Огородная-
хороводная» и др. 

 
36 

2. Пение в музы-
кально-образо-
вательной дея-
тельности 

Способствовать 
укреплению голо-
сового аппарата 
детей и расшире-
нию диапазона го-
лоса 

– пение мелодий и 
упражнений для раз-
вития диапазона, ди-
намики, тембра, дли-
тельности, силы зву-
ков  

Голосовые игры и 
упражнения: «Слоник», 
«Динозавр», «Попро-
шайка», «В осеннем 
лесу», «Машина» и др. 

 
 

36 

Развитие слухо-
вого восприятия, 
формирования во-
кально-техниче-
ских навыков и 
элементарных 
представлений о 
музыкальной гра-
моте 
 
 

– пение упражнений 
для приобретения 
певческих навыков:  
певческая установка; 
работа над дыханием; 
работа над звукооб-
разованием; 
работа над звукове-
дением; 
работа над интона-
цией;  
развитие ладового 
чувства;  
работа над дикцией; 
работа над ритмом; 
работа над темпом 

Упражнения «Баба 
Яга», «Петь приятно и 
удобно» Л. Абелян; 
дыхательная зарядка 
по методике  
А.Н. Стрельниковой 
«Кошечка», «Ушки»; 
речевая игра на дыха-
ние «Ку-ка-реку»; 
дыхательные упражне-
ния под музыку «Чай-
ник» и др. 

 
 
 
 
 

36 
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Окончание табл.1 

Виды певческой 
деятельности 

Программные 
задачи 

Содержание 
занятия 

Музыкальный 
репертуар 

Кол-во 
занятий 

3. Исполнение 
песен 

Практически осва-
ивать приобретён-
ные умения и 
навыки вырази-
тельного пения 

– пение с сопровож-
дением 

«Смелый пилот» – муз. 
Е. Тиличеевой, р. н. п. 
«Василёк», «Во поле 
берёза стояла», «Во 
саду ли в огороде», 
«Урожай собирай» –
муз. А. Филиппенко 

 
 

36 

Развитие чистоты 
интонации 
 
 

– пение без 
сопровождения 

«А я по лугу», «Бара-
шеньки-круторожень-
ки», «Зайчик, ты зай-
чик»  

 
36 

Формирование ин-
тереса к пению и 
игре на инстру-
ментах,  
к подбору знако-
мых мелодий по 
слуху  
на музыкальных 
инструментах 

– пение с собствен-
ным сопровождением 
на детских музыкаль-
ных инструментах 

«Колокольчик», «Дож-
дик», «Ручеёк» и т.д. 

 
 

36 

Активизировать 
эмоциональные 
проявления детей 
 
 
 

– пение для сопро-
вождения движений 
(хороводы) 

Русские народные 
песни: «На горе-то ка-
лина», «Ходила младе-
шенька по борочку».  
Новогодние хоровод-
ные песни: «Ёлочка 
смолистая» Е. Тиличе-
евой, «К нам приходит 
Новый год» В. Герчик  
и др. 

 
 
 

36 

4. Пение в музы-
кально-игровой 
деятельности 

Углубление вос-
приятия музыкаль-
ного произведе-
ния, формирова-
ние музыкально-
ритмических навы-
ков 
 
 
 
 
 

- подвижные музы-
кальные игры; 
- игры под пение (хо-
роводы и инсцени-
ровки) 
- импровизация пере-
дачи музыкальных 
образов в движениях 

Инсценировать сю-
жеты игр и тексты пе-
сен, передавать музы-
кально-игровые об-
разы: лошадки, мат-
рёшки и т.д. 
Рус. нар. песни: «Во-
рон», «Где ты был, 
Иванушка?», «Две те-
тери», «Как на тонень-
кий ледок», «Всем, 
Надюша, расскажи» 
бел. н. п.  

 
 
 
 

36 

5. Песенное 
творчество 

Развитие у детей 
интереса и вооб-
ражения, самовы-
ражения, самосто-
ятельного приме-
нения и закрепле-
ния приобретён-
ных навыков, сти-
мулирование ак-
тивности детей в 
процессе пения 

– импровизация; 
– сочинение мелодий 
к заданным текстам; 
– сочинение 
хороводов 

Творческие задания на 
звукоподражание, им-
провизации своих имён 
в разных настроениях, 
на сочинение оконча-
ния мелодий, начатых 
педагогом, на задан-
ный текст, импровиза-
ции в определённом 
жанре (в жанре колы-
бельной, марша  
и т.д.) 
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Рис. 5. Уровень сформированности основ музыкальной культуры у детей экспериментальной 

и контрольной групп (контрольный этап) (%) 

Fig. 5. The level of formation of the basics of musical culture in children of the experimental  

and control groups (control stage) (%) 

Обсуждение результатов 

Из полученных результатов, отражённых на рис. 5, мы видим, что на контрольном 

этапе исследования в экспериментальной группе преобладает высокий уровень сформиро-

ванности музыкальной культуры детей младшего школьного возраста, а в контрольной группе 

в основном преобладает средний уровень сформированности музыкальной культуры. 

Анализ результатов данных, полученных в ходе исследования на контрольном этапе 

эксперимента, позволил составить таблицу соотношения уровня сформированности музы-

кальной культуры детей экспериментальной и контрольной групп констатирующего и кон-

трольного этапов. Наглядно эти данные представлены на рис. 6.   

Рис. 6. Соотношение уровня сформированности музыкальной культуры детей  

экспериментальной и контрольной групп (%) 

Fig. 6. Ratio of the level of musical culture development in children of the experimental 

and control groups (%) 

Таким образом, на основе анализа полученных данных мы выявили, что: 

– количество детей с высоким уровнем сформированности музыкальной культуры в

экспериментальной группе увеличилось на 48% (на 12 чел.), в контрольной группе – на 12% 

(на 3 чел.); 
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– количество детей со средним уровнем сформированности музыкальной культуры в 

экспериментальной группе уменьшилось на 20% (на 5 чел.), в контрольной группе увеличи-

лось на 12% (на 4 чел.);  

– количество детей с низким уровнем сформированности музыкальной культуры в экс-

периментальной группе уменьшилось 28% (на 7 чел.), в контрольной группе – на 24% (на 6 чел.).  

Результаты диагностики на контрольном этапе эксперимента показали положительную 

динамику. 

Заключение  

Анализируя вышесказанное, мы видим, что уровень сформированности музыкальной 

культуры в экспериментальной группе повысился у 48% (12 чел.) испытуемых, количество де-

тей с низким уровнем сформированности музыкальной культуры уменьшилось на 24% 

(6 чел.).  

Эти показатели были достигнуты благодаря подобранному нами, на основе диагно-

стики, репертуару. Для развития музыкального восприятия мы использовали произведения 

композиторов-классиков: фрагменты оперных арий «Аве Мария» Ф. Шуберта, фрагменты 

арий из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова, «Ка-

ватина Людмилы» М.И. Глинки из оперы «Руслан и Людмила».  

Для развития диапазона, динамики, тембра, длительности, силы звуков мы использо-

вали песни «По малину в сад пойдём», «К нам гости пришли», «Огородная-хороводная» и др., 

голосовые игры и упражнения: «Слоник» «Динозавр», «Попрошайка», «В осеннем лесу», «Ма-

шина» и др.  

Для приобретения певческих навыков (дыхания, звукообразования, ладового чувства, 

чувства тоники, чувства ритма) мы использовали упражнения «Баба Яга», «Петь приятно и 

удобно» Л. Абелян, дыхательную зарядку по методике А.Н. Стрельниковой «Кошечка», «Уш-

ки», речевые игры на дыхание «Ку-ка-реку», дыхательные упражнения под музыку «Чайник». 

Для приобретения навыков выразительного пения мы использовали песни «Смелый 

пилот» муз. Е. Тиличеевой, р. н. п., «Василёк», «Во поле берёза стояла», «Во саду ли в ого-

роде», «Урожай собирай» муз. А. Филиппенко. 

Для развития чистоты интонации мы использовали песни «А я по лугу», «Барашеньки-

крутороженьки», «Поёт, поёт соловушка» и др. 

Для формирования интереса к пению и игре на инструментах, к подбору знакомых ме-

лодий по слуху на музыкальных инструментах мы использовали песни «Колокольчик», «Дож-

дик», «Ручеёк» и т. д. 

Для активации эмоциональных проявлений детей мы использовали русские народные 

песни (хороводы): «На горе-то калина», «Ходила младешенька по борочку»; новогодние хоро-

водные песни: «Ёлочка смолистая» Е. Тиличеевой, «К нам приходит Новый год» В. Герчик и др. 

Для углубления восприятия музыкального произведения, формирования музыкально-

ритмических навыков мы использовали подвижные музыкальные игры на ложках. Игры на 

ложках под пение (хороводы и инсценировки), импровизация передачи музыкально-игровых 

образов в движениях с игрой на ложках: Рус. нар. песни «Ворон», «Где ты был, Иванушка?», 

«Две тетери», «Во кузнице», «Всем, Надюша, расскажи» бел. н. п. 

Для развития у детей песенного творчества, интереса и воображения, самовыражения, 

самостоятельного применения и закрепления приобретённых навыков, стимулирования ак-

тивности детей в процессе пения мы использовали творческие задания на звукоподражание, 

импровизации своих имён в разных настроениях, на сочинение окончания мелодий, начатых 

педагогом, на заданный текст, импровизации в определённом жанре (в жанре колыбельной, 

марша и т.д.). 



 
       Педагогические науки  
        Pedagogical sciences 

 

 

40 
  Социальная компетентность 2024 Т. 10.  № 2. С. 25–41 

  Social Competence, 2024, vol. 10, no. 2, pp. 25–41 
ISSN 2658-5855 

 

Данный репертуар может быть использован как в индивидуальной, так и в групповой 

работе с детьми младшего школьного возраста. Музыкальные произведения могут компоно-

ваться в зависимости от результатов диагностики последующего набора детей.  

Таким образом, можно утверждать об эффективности применения разработанной 

нами практико-ориентированной программы формирования музыкальной культуры сред-

ствами певческой деятельности у детей младшего школьного возраста. Это видно на диа-

граммах и таблицах, представленных для сравнения результатов детей экспериментальной 

группы с результатами детей контрольной группы.  
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Перспективы интеграции новых цифровых технологий  
в современное образование для повышения его эффективности 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема интеграции новых цифровых технологий в совре-

менное образование с целью повышения его эффективности и качества. Цель исследования – обоб-

щение теоретических и практических подходов к использованию цифровых инструментов в образова-

тельной среде, а также выявление основных направлений и барьеров цифровой трансформации обра-

зования. Методы исследования включают анализ научной литературы и публикаций, сравнительный 

анализ различных подходов, обобщение педагогического опыта, систематизацию и интерпретацию 

данных. Результаты подтверждают, что интеграция технологий больших данных, цифрового следа и 

блокчейн-систем способствует формированию персонализированных траекторий обучения, повыше-

нию прозрачности и безопасности учебного процесса, а также оптимизации управления образователь-

ными программами. Ключевым выводом является необходимость комплексного и стратегического под-

хода к цифровизации образования с учётом организационных, нормативных и этических аспектов. Но-

визна статьи заключается в формировании концептуальной модели взаимодействия ключевых цифро-

вых технологий в образовательной системе, направленной на повышение её эффективности и устой-

чивости в условиях цифровой эпохи.  

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровой след, Big Data, блокчейн, образовательные 

технологии, персонализация обучения, цифровая трансформация, инновационные подходы в образо-

вании 
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Abstract. The article addresses the problem of integrating new digital technologies into modern education to 

enhance its effectiveness and quality. The purpose of the study is to summarize theoretical and practical ap-

proaches to the use of digital tools in educational environments and to identify key directions and barriers to 

the digital transformation of education. The research methods include analysis of scientific literature and pub-

lications, comparative analysis of different approaches, generalization of pedagogical experience, systemati-

zation, and data interpretation. The results confirm that the integration of Big Data technologies, digital footprint 

analysis, and blockchain systems contributes to the creation of personalized learning pathways, improves 

transparency and security of educational processes, and optimizes educational program management. The 

key conclusion is the need for a comprehensive and strategic approach to the digitalization of education, con-

sidering organizational, regulatory, and ethical aspects. The novelty of the article lies in the development of a 
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conceptual model for the interaction of key digital technologies in the educational system aimed at increasing 

its efficiency and sustainability in the digital era. 
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Введение 

Современное общество вступило в эпоху цифровизации, которая охватывает все сфе-

ры жизни, включая образование. Переход к цифровым технологиям обусловлен как глобаль-

ными, так и локальными предпосылками, которые нашли отражение в научных исследованиях. 

Одной из ключевых предпосылок стало изменение запросов со стороны студентов и 

работодателей. Так, например, согласно результатам исследований зарубежных авторов, 

учащиеся ожидают от образовательного процесса большей гибкости, интерактивности и пер-

сонализации, что возможно только с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий [1]. Кроме того, цифровая трансформация в образовании также вызвана стремитель-

ным ростом объёма учебных данных: данные о прогрессе студентов, результатах тестов и 

активности в онлайн-среде открывают новые возможности для анализа и повышения качества 

обучения [2; 3]. Соответственно, образовательные учреждения сталкиваются с необходимо-

стью организовать безопасное хранение и обработку больших массивов информации [4]. Не-

маловажную роль играет фактор прозрачности и подлинности данных. В этом контексте об-

ращается внимание на потенциал технологии блокчейн, позволяющей создать доверенную 

среду для фиксации академических достижений [5]. Это объясняется тем, что работодатели 

и вузы всё чаще требуют доказательства подлинности образовательных сертификатов и ди-

пломов. Существенным стимулом для цифровизации выступает развитие технологий искус-

ственного интеллекта и Интернета вещей (от онгл. Internet of Things, IoT). Это подтверждается 

тем, что применение подобных технологий способствует автоматизации процессов, сниже-

нию административных издержек и повышению эффективности взаимодействия студентов и 

преподавателей [6–8]. 

Необходимость адаптации образования к реалиям цифровой экономики также акцен-

тирована в работах отечественных авторов. Так, Т.В. Амелина выделяет важность учёта ко-

гнитивных особенностей обучающихся при разработке цифровых образовательных плат-

форм [9], а Т.В. Андрюхина подчёркивает влияние внешних факторов, таких как государствен-

ная политика, финансирование и уровень цифровой инфраструктуры [10]. 

Таким образом, предпосылки внедрения цифровых технологий в образование формиру-

ются под влиянием технологического прогресса, изменений в потребностях учащихся, требова-

ний к качеству и подлинности данных, задач персонализации и индивидуализации обучения. 

В процессе подготовки статьи были использованы как теоретические, так и эмпириче-

ские методы исследования. Основным методом явился анализ научной литературы и совре-

менных публикаций, посвящённых вопросам интеграции цифровых технологий в образова-

тельную среду. Проведён сравнительный анализ подходов, представленных в зарубежных и 

отечественных исследованиях, результатом которого явились общие тенденции, перспективы 

и существующие барьеры цифровизации образования. Важным элементом исследования 

стало обобщение и систематизация педагогического опыта, накопленного образовательными 

организациями, внедряющими цифровые инструменты и технологии в учебный процесс, в 

частности Сахалинским государственным университетом и Российским государственным пе-

дагогическим университетом им. И.А. Герцена. Для получения обоснованных выводов исполь-

зовались методы системного анализа и интерпретации данных, что позволило выявить взаи- 
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мосвязи между использованием цифровых решений и качеством образовательных результа-

тов. Применение указанных методов обеспечило комплексный и объективный подход к 

оценке возможностей и вызовов, связанных с интеграцией новых цифровых технологий в об-

разование. 

Результаты 

Интеграция цифровых технологий в образование открыла возможности для сбора и 

анализа больших объёмов данных о процессе обучения. Это дало начало применению кон-

цепций цифрового следа (от англ. Digital Footprint) и больших данных (от англ. Big Data), ко-

торые становятся важными инструментами повышения эффективности образовательного 

процесса. 

Так, цифровой след представляет собой совокупность данных о действиях обучаю-

щихся в цифровой образовательной среде: посещение курсов, активность в системах дистан-

ционного обучения, результаты тестов, вовлечённость в форумы и вебинары. При этом ана-

лиз цифрового следа позволяет выявить особенности поведения студентов, предсказать воз-

можные трудности и предложить персонализированные траектории обучения [6]. 

Понятие «цифровой след» в образовании определяется как совокупность данных, ко-

торые учащиеся оставляют при взаимодействии с цифровыми образовательными ресурсами. 

К таким данным относятся следующие: данные о времени входа в систему, посещении курсов, 

просмотре материалов, результатах тестов, активности в форумах, участии в онлайн-дискус-

сиях, использовании учебных приложений и других электронных ресурсов. 

Современные исследования показывают, что анализ цифрового следа открывает ши-

рокие возможности для повышения качества и эффективности образовательного процесса. 

Рассмотрим некоторые из них. 

1. Мониторинг учебной активности и системный сбор данных о действиях обучаю-

щихся даёт возможность получить объективную картину учебной активности студента [11]. 

Преподаватель может в режиме реального времени отслеживать, насколько активно студент 

осваивает материалы, сколько времени он тратит на конкретные задания, где возникают за-

труднения. 

2. Цифровой след используется для построения систем раннего предупреждения. Ана-

лизируя данные, преподаватели могут вовремя выявить студентов, испытывающих сложно-

сти с освоением материала, и предложить им необходимую помощь [4]. Это также повышает 

шансы на успешное завершение учебного курса и минимизирует количество студентов, от-

численных по неуспеваемости и не окончивших по разным причинам обучение [2]. 

3. Персонализация обучения как один из наиболее ценных аспектов использования 

цифрового следа. Персонализация обучения позволяет студенту осуществить формирование 

персональных образовательных траекторий, или, иначе, индивидуальных образовательных 

маршрутов. Системы адаптивного обучения используют данные о предпочтениях, скорости 

усвоения материала, уровне подготовленности обучающегося и предлагают персонализиро-

ванные рекомендации, задания и дополнительные ресурсы [2; 12]. Такой подход значительно 

повышает мотивацию студентов и способствует их вовлечённости в учебный процесс. 

4. Данные цифрового следа позволяют образовательным организациям анализиро-

вать эффективность используемых методик, содержания, форм и форматов обучения. Такая 

оценка качества образовательных программ помогает выявлять наиболее эффективные 

элементы программы и оперативно корректировать учебные курсы [13; 14]. 

5. Работа с цифровым следом должна строиться с соблюдением этических норм и 

стандартов защиты персональных данных [1]. В этой связи необходимы прозрачные проце-

дуры сбора, хранения и использования данных, информированное согласие обучающихся, 
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надёжные механизмы анонимизации и другие правовые, организационные и технико-техно-

логические меры обеспечения информационной безопасности. 

Тем самым роль цифрового следа в образовании заключается в повышении прозрач-

ности учебного процесса, создании условий для персонализации обучения, мониторинга и 

поддержки обучающихся, оценки качества образовательных программ. Это мощный инстру-

мент, который при ответственном использовании способен значительно повысить эффектив-

ность образовательной деятельности. 

Далее рассмотрим возможности применения больших данных (или Big Data) в образо-

вании. Это понятие отражает новый подход к анализу больших массивов данных, которые 

формируются в результате образовательной деятельности студентов и преподавателей. Они 

включают информацию о посещаемости, результатах тестов, активности в онлайн-курсах, ис-

пользовании учебных ресурсов и других аспектах взаимодействия с образовательными плат-

формами. При этом использование технологий больших данных позволяет значительно по-

высить прозрачность и эффективность мониторинга учебного процесса. Преподаватели по-

лучают возможность в реальном времени отслеживать академический прогресс обучаю-

щихся, выявлять студентов, испытывающих трудности, и своевременно оказывать им необ-

ходимую поддержку [4]. 

Системы аналитики на основе Big Data активно применяются для построения персона-

лизированных образовательных траекторий. Соответственно, обработка данных об интере-

сах, предыдущих достижениях и скорости усвоения материала каждым обучающимся позво-

ляет формировать индивидуальные программы обучения, что, в свою очередь, способствует 

росту мотивации и успеваемости [11]. Важность использования больших данных в целях про-

гнозирования образовательных результатов также находит подтверждение в практике. Так, 

модели, построенные на основе анализа поведения студентов, позволяют предсказывать 

успешность завершения курса, своевременно выявлять потенциальные сложности в освое-

нии материала, а также разрабатывать меры по снижению академической неуспешности [2]. 

Кроме того, Big Data используется для оценки эффективности образовательных программ. 

Данные о взаимодействии студентов с материалами позволяют определить наиболее продук-

тивные методы и технологии, а также выявить элементы, требующие доработки. Именно та-

кой подход способствует объективному улучшению качества образовательного процесса, ми-

нимизируя влияние субъективных факторов [1]. 

Однако внедрение Big Data сопровождается рядом вызовов. Среди них авторы выде-

ляют вопросы обеспечения безопасности персональных данных, необходимости адаптации 

информационной инфраструктуры образовательных учреждений и подготовки специалистов, 

обладающих компетенциями в области анализа больших данных [4; 14], а успешное исполь-

зование Big Data возможно только при строгом соблюдении этических норм и законодатель-

ства в области защиты персональных и иных охраняемых законом данных. 

Таким образом, роль Big Data в образовании заключается в создании возможностей для 

повышения эффективности и персонализации обучения, а также в развитии новых подходов к 

управлению образовательным процессом, что подтверждают многочисленные исследования. 

Следующей цифровой технологией, имеющей довольно серьёзный потенциал приме-

нения в системе образования, является блокчейн (от англ. block – «блок, модуль» и chain – 

«цепочка») – это распределённая база данных, которая хранит информацию в виде цепочки 

блоков. Каждый блок содержит данные и связан с предыдущим блоком, образуя непрерывную 

и неизменяемую цепочку [15]. 

Блокчейн-технологии, изначально разработанные для финансового сектора, в послед-

ние годы активно рассматриваются в качестве инструмента повышения прозрачности и безо- 

пасности в образовании. Многочисленные исследования в этой сфере показывают, что децент- 
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рализованная структура блокчейна позволяет надёжно хранить и защищать данные о дости-

жениях обучающихся, включая академические записи, оценки, сертификаты и дипломы [5]. 

Такая система минимизирует риски подделки документов, что особенно актуально в условиях 

глобализации образования и роста числа международных академических обменов. В этой 

связи применение блокчейна может упростить процессы проверки подлинности дипломов при 

поступлении в университеты или при трудоустройстве, а также ускорить перевод обучаю-

щихся между образовательными организациями, тем самым обеспечить академическую мо-

бильность студента [6]. Такая технология обеспечивает неизменность данных, что делает не-

возможным их фальсификацию после занесения в специализированный реестр. Таким обра-

зом, внедрение блокчейна в образование может стать основой для создания глобальных си-

стем учёта академических достижений, доступных верифицированным участникам образова-

тельного сообщества в любой точке мира, что может повысить доверие работодателей к об-

разовательным учреждениям и создать единое образовательное пространство, в котором 

академические достижения студентов будут признаны на международном уровне. 

Однако возможности блокчейна сопровождаются значительными вызовами. В первую 

очередь, речь идёт о необходимости выработки единых международных стандартов для за-

писи и хранения образовательных данных. Также остаётся нерешённым вопрос совместимо-

сти различных блокчейн-платформ, что может затруднить их массовое внедрение в образо-

вательные процессы [5; 6; 10]. Высокая стоимость разработки и поддержки инфраструктуры 

блокчейн-систем также является сдерживающим фактором: при использовании таких систем 

крайне важно соблюдать требования к защите персональных данных обучающихся и гаран-

тировать их конфиденциальность [1]. 

Таким образом, возможности применения блокчейн-технологий в образовании заклю-

чаются в повышении надёжности, прозрачности и доступности информации о достижениях 

студентов. Основными вызовами остаются необходимость стандартизации, создание норма-

тивной базы, обеспечение совместимости технологий и соблюдение этических норм. 

Ключевым теоретическим выводом данного исследования является обоснование си-

нергетического эффекта от интеграции цифровых технологий в образовательную среду. Так, 

современные исследования подтверждают, что наиболее значимые результаты цифровиза-

ции образования достигаются не при использовании отдельных технологий, а при их интегра-

ции. Взаимодействие таких ключевых компонентов, как блокчейн, цифровой след и Big Data, 

формирует качественно новую образовательную экосистему, ориентированную на прозрач-

ность, надёжность и персонализацию учебного процесса. 

Рассмотрим некие обобщённые сценарии, раскрывающие синергетические возможно-

сти данных цифровых технологий. 

1. Одной из важнейших областей синергии является обеспечение прозрачного и за-

щищённого хранения данных об учебных достижениях. Блокчейн-технологии позволяют 

надёжно фиксировать данные об успеваемости студентов, их академических достижениях и 

выданных сертификатах, исключая возможность последующего изменения информации. Па-

раллельно Big Data обеспечивает глубокий анализ этих данных, выявляя закономерности и 

общие проблемные аспекты в процессе обучения. Такой подход помогает образовательным 

учреждениям не только повысить доверие к своим системам, но и своевременно корректиро-

вать программы обучения. 

2. Не менее важной является возможность формирования индивидуальных образо-

вательных траекторий. Цифровой след аккумулирует данные о взаимодействии студента с 

образовательной платформой: активности, предпочтениях, уровне вовлечённости. Эти дан-

ные анализируются с помощью Big Data, которая формирует индивидуальные рекомендации, 

задания и учебные планы с учётом потребностей конкретного обучающегося. Зафиксирован- 
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ные в блокчейне результаты позволяют контролировать выполнение индивидуального обра-

зовательного маршрута и обеспечивают прозрачность процесса. 

3. Третье направление синергии – это повышение качества образовательных про-

грамм. Системы Big Data анализируют большие массивы данных о ходе учебного процесса, 

выявляя наиболее эффективные методы преподавания, форматы материалов и структуры 

курсов. Данные, зафиксированные в блокчейне, служат гарантией достоверности информа-

ции, на основе которой принимаются управленческие решения. 

Таким образом, объединение блокчейн-технологий, цифрового следа и Big Data фор-

мирует основу для создания надёжной, прозрачной и гибкой образовательной среды. Такая 

цифровая образовательная экосистема способствует как улучшению качества образования, 

так и более полному удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся (рис. 1). 

 

Прозрачная и защищённая система хранения данных об 

образовательных результатах

Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных траекторий

Повышение эффективности и качества 

реализации образовательных программ
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учебных предпочтений
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Рис. 1. Синергетическая модель цифрового следа, Big Data и блокчейн-технологий  

в образовательной среде 

Fig. 1. Synergetic model of digital footprint, Big Data and blockchain technologies  

in the educational environment 

Подытоживая сказанное, отметим, что современное образование переживает этап глу-

бокой цифровой трансформации, что неизбежно приводит к противоречию между необходи-

мостью повышения качества образовательных услуг и объективными сложностями интегра-

ции цифровых технологий. С одной стороны, использование технологий открывает широкие 
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возможности для повышения прозрачности учебного процесса, безопасности хранения дан-

ных, персонализации обучения и адаптации образовательных программ под индивидуальные 

потребности обучающихся. С другой стороны, эти процессы требуют существенных измене-

ний в структуре образовательных учреждений, разработки новых нормативных стандартов, 

значительных финансовых затрат и подготовки специалистов, способных эффективно рабо-

тать в условиях цифровой среды. 

Рассмотренные технологические решения позволяют формировать надёжную и адап-

тивную образовательную экосистему. Они обеспечивают индивидуализацию обучения, повы-

шают эффективность управления учебным процессом, укрепляют доверие к образователь-

ным организациям и повышают эффективность оценки компетенций обучающихся. 

Однако успешное внедрение этих технологий возможно только при объединении уси-

лий государства, образовательных учреждений, бизнеса и научного сообщества. Только сов-

местная работа позволит преодолеть существующие барьеры и риски, связанные с цифрови-

зацией образования. 

Основными направлениями дальнейшего развития можно считать расширение приме-

нения цифровых инструментов в учебном процессе, разработку инновационных образова-

тельных моделей, укрепление доверия к образовательным организациям и создание между-

народных систем учёта академических достижений. 

Таким образом, основная задача современного общества заключается не только в тех-

ническом внедрении цифровых решений в образование, но и в формировании устойчивой и 

гибкой образовательной системы, способной своевременно и адекватно реагировать на вы-

зовы цифровой эпохи. Решение этой задачи определит конкурентоспособность и качество 

образования в будущем. 

Заключение 

В результате проведённого теоретического анализа установлено, что внедрение циф-

ровых технологий в современное образование является неотъемлемым условием повышения 

его эффективности, адаптивности и доступности. Выявлены основные направления цифро-

вой трансформации образовательной среды: интеграция анализа больших данных, исполь-

зование цифрового следа, применение блокчейн-технологий, развитие персонализированных 

траекторий обучения и совершенствование управления учебным процессом. 

Новизна работы состоит в комплексном подходе к рассмотрению синергетического эф-

фекта от сочетания различных цифровых решений в образовательной системе. В работе 

представлена авторская концепция их интеграции, направленной на повышение качества об-

разовательных услуг, оптимизацию управления академическими данными и повышение про-

зрачности результатов обучения. 

Практическая значимость исследования заключается в обосновании подходов к внед-

рению цифровых технологий в образовательную практику, которые могут быть использованы 

образовательными организациями при формировании цифровых стратегий развития, опти-

мизации учебного процесса и повышении мотивации обучающихся. 

Таким образом, исследование подтверждает, что цифровая трансформация образова-

ния, при условии её системного и этически выверенного внедрения, способна обеспечить пе-

реход к более гибкой, прозрачной и индивидуализированной образовательной модели, отве-

чающей требованиям цифровой экономики и общества знаний. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются ключевые аспекты государственной политики высшего 

образования для национальных меньшинств в Китае. Исследуются основные механизмы поддержки 

студентов из этнических сообществ, включая финансовую помощь, адаптационные программы и циф-

ровые технологии. Анализируются проблемы, связанные с доступностью и качеством образования, а 

также перспективы развития данной сферы.  
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Abstract: This article examines the key aspects of China’s state policy on higher education for ethnic minori-
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assistance, adaptation programs, and digital technologies. The article analyzes the challenges related to the 
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Введение 

В современном мире система высшего образования играет ключевую роль в форми-

ровании человеческого капитала, обеспечении социально-экономического развития и укреп-

лении национального единства. В Китае, обладающем многонародным населением, особое 

значение приобретает политика и управление высшим образованием для национальных 

меньшинств. Государственная образовательная политика направлена не только на обеспе-

чение равного доступа к образованию для всех граждан, но и на сохранение культурного раз-

нообразия, развитие регионов, населённых этническими меньшинствами, и гармонизацию ме-

жэтнических отношений. В данной статье рассматриваются основные аспекты политики выс- 
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шего образования для национальных меньшинств в современном Китае, анализируются её 

достижения, проблемы и перспективы. 

За последние десятилетия правительство КНР реализовало ряд инициатив, направ-

ленных на улучшение образовательных возможностей для этнических меньшинств [1]. Среди 

них – предоставление льгот при поступлении в университеты, целевая финансовая под-

держка, создание специализированных образовательных учреждений, а также программы об-

мена и подготовки кадров. Однако, несмотря на значительные успехи, остаются вопросы, тре-

бующие дальнейшего исследования: степень эффективности данных мер, уровень интегра-

ции представителей меньшинств в национальную образовательную систему, а также влияние 

глобализации и цифровизации на развитие высшего образования в этнических регионах. 

Кроме того, вопросы образовательной политики для национальных меньшинств тесно 

связаны с широкой социальной и экономической стратегией Китая. Образование является не 

только инструментом социальной мобильности, но и важным механизмом укрепления нацио-

нальной идентичности и обеспечения устойчивого развития регионов [2]. В условиях стреми-

тельных экономических преобразований и технологического прогресса требуется адаптация 

образовательной системы к новым вызовам, что делает изучение данной темы особенно ак-

туальным. 

Целью данной статьи является исследование современной политики высшего образо-

вания для национальных меньшинств в Китае, механизмов её реализации и влияния на об-

разовательную и социальную мобильность представителей этнических групп. В работе будут 

проанализированы законодательные инициативы, государственные программы и ключевые 

проблемы, стоящие перед системой управления образованием в этнических регионах. Кроме 

того, будет предложен анализ возможных путей совершенствования образовательной поли-

тики с учётом международного опыта и новых вызовов XXI века. 

Государственная политика в сфере высшего образования  

для национальных меньшинств 

Определение и понятие «национального меньшинства» – сложный и многогранный во-

прос. Данная категория вошла в употребление после основания Китайской Народной Респуб-

лики. Официальный статус национального меньшинства (少数民族 / shaoshu minzu) получили 

55 этнических групп на основании четырёх характеристик, отличных от доминирующей группы 

ханьцев: языка, территория расселения, особенностей экономической и культурной жизни [3].  

В 1999 году Фэй Сяотун выдвинул теорию «единства китайской нации в многообразии», 

указав, что этнические меньшинства по численности населения меньше, чем ханьцы, и что 

политические и гражданские права равны для всех этнических групп, независимо от числен-

ности населения [4]. 

В 2004 году Ма Ронг в своей работе «Социология этничности – социологическое иссле-

дование общественных отношений» показал с социологической точки зрения, что этнические 

меньшинства не только имеют небольшую численность населения, но и находятся в относи-

тельно невыгодном положении с точки зрения распределения социальных ресурсов и куль-

турного влияния и что эта ситуация будет меняться по мере социального развития и коррек-

тировки политики [5].  

Китайское высшее образование для этнических меньшинств занимает ключевое место 

в процессе национального развития. 

Государственная политика Китая в сфере высшего образования для национальных 

меньшинств представляет собой комплекс мер, направленных на обеспечение равных воз-

можностей для всех граждан страны [6]. Одним из ключевых направлений является внедре-

ние специальных образовательных программ, которые учитывают культурные и языковые 
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особенности этнических групп [7]. Государственные университеты и колледжи предоставляют 

особые условия для обучения студентов из национальных меньшинств, что способствует их 

социальной и академической адаптации. 

С 1980 года Китай внедрил политику добавления баллов на вступительных экзаменах 

для студентов из национальных меньшинств, чтобы повысить их шансы на поступление в 

высшие учебные заведения. Например, в Пекине до 2004 года всем абитуриентам из нацио-

нальных меньшинств добавляли 10 баллов, с 2005 года эта льгота распространялась только 

на местные университеты, а в 2014 году добавка была снижена до 5 баллов. В 2017 году 

Пекин ограничил право на добавочные баллы только тем абитуриентам из национальных 

меньшинств, которые переехали из приграничных, горных или пастбищных районов и обуча-

лись в местных школах не менее трёх лет [8].  

Однако с повышением образовательного уровня и стремлением к справедливости не-

которые регионы начали пересматривать или отменять политику добавочных баллов для 

национальных меньшинств. К 2024 году провинция Хэнань отменила эти баллы для абитури-

ентов из национальных меньшинств, сохранив льготы только для детей погибших героев и 

ветеранов, удостоенных высоких наград1.  

Китайское правительство уделяет большое внимание развитию образования в регио-

нах, населённых национальными меньшинствами, и предоставляет значительную финансо-

вую поддержку. В 2002 году Государственный совет выпустил постановление «О дальнейшем 

реформировании и ускорении развития образования национальных меньшинств», в котором 

были предложены проекты, направленные на улучшение образовательной инфраструктуры в 

этих регионах, включая строительство и модернизацию школ, оснащение лабораторий и биб-

лиотек2.  

Кроме того, с 1990 года государство учредило специальные фонды для поддержки об-

разования национальных меньшинств, направленные на улучшение условий обучения в со-

ответствующих регионах3.  

Для повышения качества образования в регионах, населённых национальными мень-

шинствами, Китай реализует программы подготовки преподавателей и специалистов. С 2003 

года действует программа подготовки высококвалифицированных кадров из числа нацио-

нальных меньшинств, направленная на обучение магистров и докторов наук для работы в 

этих регионах.  

Несмотря на предпринятые меры, реализация образовательной политики для нацио-

нальных меньшинств сталкивается с определёнными трудностями. Некоторые регионы испы-

тывают нехватку квалифицированных преподавателей и ограниченные ресурсы для развития 

образовательной инфраструктуры. Кроме того, изменения в политике добавочных баллов вы-

зывают дискуссии о справедливости и эффективности таких мер.  

Для дальнейшего совершенствования политики необходимо не только увеличить фи-

нансирование, но и разработать механизмы, обеспечивающие интеграцию студентов из наци-

ональных меньшинств в систему высшего образования на всех уровнях, учитывая их культур-

ные и языковые особенности. 

                                                           
1 财新网. 河南取消少数民族高考加分 多省份仍在政策过渡期.  

URL: https://m.caixin.com/m/2024-05-14/102195864.html (дата обращения: 21.02.2025). 
2 中华人民共和国中央人民政府. 国务院办公厅关于印发少数民族事业“十二五”规划的通知. URL: 

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2012-07/20/content_6657.htm (дата обращения: 21.02.2025). 
3 中华人民共和国教育部. 少数民族高层次骨干人才研究生年度招生计划.  

URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk/neirong/fenlei/sxml_gdjy/gdjy_gxzs/gxzs_ggrcyjszs/  

(дата обращения: 21.02.2025). 

https://m.caixin.com/m/2024-05-14/102195864.html
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2012-07/20/content_6657.htm
http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk/neirong/fenlei/sxml_gdjy/gdjy_gxzs/gxzs_ggrcyjszs/
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Качество образования и адаптация студентов 

Качество образования является важным аспектом успешной интеграции студентов из 

национальных меньшинств в систему высшего образования [9]. Важно не только обеспечить 

доступ к образованию, но и создать условия, способствующие академическому и личностному 

росту студентов. Одним из ключевых вызовов является разрыв в уровне подготовки между 

студентами из крупных городов и удалённых регионов, что требует дополнительных программ 

поддержки. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на качество образования студентов из наци-

ональных меньшинств в Китае, является языковая среда. Многие из них сталкиваются с труд-

ностями в освоении государственного языка, что создаёт дополнительные препятствия в 

учебном процессе. В ответ на это китайское правительство активно продвигает двуязычное 

обучение в регионах, населённых национальными меньшинствами. В 2002 году Государ-

ственный совет КНР выпустил постановление «О реформировании и ускорении развития 

национального образования», подчёркивая необходимость уважения и защиты права нацио-

нальных меньшинств на получение образования на родном языке, а также усиления двуязыч-

ного обучения в дошкольных учреждениях1.  

Адаптация студентов во многом зависит от квалификации преподавательского со-

става. Для улучшения образовательного процесса в университетах разрабатываются специ-

ализированные методики, направленные на работу с этническими студентами. В 2016 году 

Государственный совет КНР в своём постановлении подчеркнул, что подготовка и обучение 

двуязычных преподавателей должны быть приоритетом в регионах, населённых националь-

ными меньшинствами, с целью создания квалифицированной двуязычной преподаватель-

ской команды2. 

Социальная адаптация играет не менее важную роль, чем академическая. Универси-

теты создают культурные центры и проводят мероприятия, способствующие межэтническо-

му взаимодействию. Например, Ганьсуйский педагогический университет национальностей 

внедрил различные инициативы, направленные на укрепление общения и интеграции студен-

тов разных национальностей, что способствует гармоничному развитию университетской 

среды. 

Использование цифровых технологий значительно повышает качество образования 

для студентов из национальных меньшинств. Китайское правительство инвестирует значи-

тельные ресурсы в развитие образовательной информационной инфраструктуры в отдалён-

ных регионах, что позволяет преодолеть географические барьеры и обеспечить равный до-

ступ к качественным образовательным ресурсам3. В 2018 году Министерство образования 

КНР опубликовало «План действий по информационализации образования 2.0», направлен-

ный на продвижение цифровых кампусов и расширение охвата качественными образователь-

ными ресурсами с использованием современных технологий. 

Таким образом, сочетание двуязычного обучения, повышения квалификации препо-

давателей, социальных инициатив и внедрения цифровых технологий способствует улучше- 

нию качества образования и социальной адаптации студентов из национальных меньшинств 

в Китае. 

                                                           
1 中华人民共和国教育部. 国务院关于加快发展民族教育的决定.  

URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/jyzt_2017nztzl/ztzl_xyncs/ztzl_xy_zcfg/201701/t2017
0117_295044.html (дата обращения: 21.02.2025). 
2 中华人民共和国中央人民政府. 国务院关于深化改革加快发展民族教育的决定.  

URL: https://www.gov.cn/zhengce/content/2016-09/23/content_5111248.htm (дата обращения: 21.02.2025). 
3 东南大学. 龚向和：教育信息化是保障少数民族受教育权的必由之路 | “现代化发展中的少数民族受教育权”

主题边会. URL: https://rqyjy.seu.edu.cn/2024/0327/c27795a485537/page.htm (дата обращения: 21.02.2025). 

http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/jyzt_2017nztzl/ztzl_xyncs/ztzl_xy_zcfg/201701/t20170117_295044.html
http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/jyzt_2017nztzl/ztzl_xyncs/ztzl_xy_zcfg/201701/t20170117_295044.html
https://www.gov.cn/zhengce/content/2016-09/23/content_5111248.htm
https://rqyjy.seu.edu.cn/2024/0327/c27795a485537/page.htm
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Финансовая поддержка и доступность образования 

Финансовая поддержка играет ключевую роль в обеспечении равного доступа к выс-

шему образованию для студентов из национальных меньшинств. Государственные про-

граммы предоставляют стипендии, гранты и субсидии для малообеспеченных студентов, по-

могая покрывать расходы на обучение, проживание и учебные материалы. Такие меры спо-

собствуют снижению финансовых барьеров и увеличению числа студентов из этнических ре-

гионов в университетах. 

Примерно 316,3 млрд юаней было выделено центральным бюджетом Китая на под-

держку системы образования в пяти автономных регионах в 2014 году1. В 2020 году уровень 

маоистической зачисленности студентов из национальных меньшинств достиг 9,9% от общего 

числа учащихся на всех уровнях образования. 

В период с 2020 по 2021 год в различных учебных заведениях Китая представители 

55 национальных меньшинств составляли 9,86% от общего числа студентов обычных высших 

и средних специальных учебных заведений, а представители национальных меньшинств 

среди магистрантов и аспирантов наук составляли 5,47%2. 

Одной из важных форм поддержки является система квот и сниженных требований к 

вступительным экзаменам для студентов из этнических меньшинств. Эти меры позволяют 

компенсировать возможные недостатки в академической подготовке и создавать более спра-

ведливые условия для поступления в высшие учебные заведения. 

Согласно политике, введённой Министерством образования Китая в 2010–2020 годах, 

представители национальных меньшинств получают дополнительные баллы на вступитель-

ных экзаменах (например, 10–30 баллов для таких народов, как эвэнки, нанайцы и другие). 

В 2021 году количество студентов из национальных меньшинств, поступивших в ведущие уни-

верситеты страны, увеличилось на 17%, по сравнению с предыдущим годом [10]. 

Кроме государственных программ финансовую поддержку студентам оказывают уни-

верситеты и частные фонды. Некоторые университеты предлагают специальные стипендии 

для студентов из национальных меньшинств, а также программы обмена и стажировок, кото-

рые помогают снизить нагрузку на бюджет студентов и их семей. 

Университет Пекина, например, запускает ежегодную стипендию в размере 10 000 юа-

ней для студентов из автономных регионов. В рамках проекта «Образование для северных 

регионов» частные фонды финансируют строительство 121 образовательного центра в Ти-

бете и Синьцзяне. 

Однако, несмотря на значительные усилия, финансовые барьеры остаются серьёзной 

проблемой. В удалённых регионах уровень доходов населения остаётся низким, и даже сти-

пендии и субсидии не всегда покрывают все расходы на обучение. В этой связи необходимы 

дополнительные меры по увеличению финансирования образовательных учреждений и рас-

ширению программ поддержки. 

В 2022 году средний годовой расход на образование одного студента в автономных 

районах составлял всего 8 200 юаней, тогда как в центральных равнинных регионах этот 

показатель был более чем в два раза выше. Правительство Китая планирует к 2025 году 

увеличить бюджет на образование в национальных меньшинствах на 25%, по сравнению с 

                                                           
1 西南大学. 监督问责和多元参与：民族教育现代化的经费保障机制研究.  

URL: http://epc.swu.edu.cn/info/1058/1522.htm (дата обращения: 21.02.2025). 
2 中华人民共和国教育部.各级各类学校少数民族学生数.  

URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/jytjsj_2019/qg/202006/t20200611_464796.html (дата обраще-

ния: 17.04.2025). 

http://epc.swu.edu.cn/info/1058/1522.htm
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2020 годом1. 

Развитие цифрового образования также играет важную роль в повышении доступности 

высшего образования. Онлайн-курсы и дистанционные программы позволяют студентам из 

удалённых регионов получать качественное образование без необходимости переезда в 

крупные города. Это не только снижает финансовые затраты, но и способствует развитию 

местного образовательного потенциала. 

К 2023 году в Китае созданы 22 цифровые образовательные экспериментальные зоны 

в национальных регионах, где проводятся онлайн-курсы совместно с ведущими университе-

тами таких городов, как Шанхай и Пекин. В рамках проекта «Интернет+образование» в Тибете 

открыто 1 200 учебных классов с использованием дистанционной технологии. 

Роль технологий в образовательном процессе 

Современные технологии играют всё более важную роль в образовательном процессе, 

особенно для студентов из национальных меньшинств. Развитие цифрового обучения и он-

лайн-курсов позволяет сократить разрыв в доступе к качественному образованию между раз-

личными регионами и социальными группами [11]. Это особенно актуально для студентов из 

отдалённых территорий, где традиционные образовательные учреждения могут быть ограни-

чены в ресурсах. 

Одним из ключевых преимуществ технологий в образовании является гибкость учеб-

ного процесса. Онлайн-курсы, платформы дистанционного обучения и виртуальные лекции 

дают возможность студентам самостоятельно планировать своё обучение, совмещая его с 

работой или семейными обязанностями. Это особенно важно для представителей националь-

ных меньшинств, которые могут сталкиваться с финансовыми и социальными ограничениями. 

Использование искусственного интеллекта и аналитики данных в образовательных 

технологиях позволяет персонализировать процесс обучения. Адаптивные образовательные 

платформы могут подстраиваться под индивидуальные потребности студентов, помогая им 

лучше усваивать материал и повышать свою успеваемость. Это особенно полезно для сту-

дентов из национальных меньшинств, которым может требоваться дополнительная языковая 

или культурная адаптация. 

Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) открывает новые возможности для 

интерактивного обучения. Например, студенты могут посещать виртуальные лаборатории, 

участвовать в исторических реконструкциях или изучать сложные научные концепции через 

погружение в цифровую среду. Это способствует более глубокому пониманию предмета и 

повышению мотивации к обучению. 

Цифровые технологии также способствуют развитию межкультурного взаимодействия. 

Платформы для дистанционного обучения и международные образовательные программы 

позволяют студентам из различных регионов и стран обмениваться знаниями, опытом и куль-

турными особенностями. Это помогает развивать толерантность, уважение к культурному 

многообразию и способствует социальной интеграции. 

Однако, несмотря на значительные преимущества, остаются вызовы, связанные с 

внедрением технологий в образовательный процесс. Среди них – цифровое неравенство, не-

достаток технической инфраструктуры и нехватка квалифицированных специалистов в сфере 

EdTech. Для успешного внедрения технологий требуется комплексный подход, включающий 

инвестиции в цифровую инфраструктуру, подготовку преподавателей и разработку адаптив-

ных образовательных программ. 

                                                           
1 光明日报. 中国政府保障少数民族受教育权成就斐然.  

URL: https://news.gmw.cn/2024-03/20/content_37213173.htm (дата обращения: 21.02.2025). 

https://news.gmw.cn/2024-03/20/content_37213173.htm
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В целом, технологии становятся неотъемлемой частью современной образовательной 

системы и играют важную роль в повышении доступности и качества образования для нацио-

нальных меньшинств. Развитие цифровых инструментов, искусственного интеллекта и вирту-

ального обучения способствует созданию инклюзивной и гибкой образовательной среды, в ко-

торой каждый студент получает равные возможности для развития и профессионального роста. 

Проблемы и перспективы развития 

Несмотря на значительные успехи в области высшего образования для национальных 

меньшинств, остаётся ряд проблем, которые требуют системного решения. Одной из ключе-

вых трудностей является разрыв в качестве образования между регионами. В удалённых рай-

онах уровень подготовки студентов зачастую ниже, чем в развитых городах, что создаёт дис-

баланс в возможностях трудоустройства выпускников. 

Другой важной проблемой является недостаточная интеграция представителей наци-

ональных меньшинств в образовательную и общественную среду университетов. Многие сту-

денты сталкиваются с культурными и языковыми барьерами, что может ограничивать их ака-

демическую успеваемость и участие в университетской жизни. Для решения этого вопроса 

необходимы программы межкультурного обмена и поддержки адаптации. 

Финансирование остаётся одним из самых сложных аспектов развития высшего обра-

зования для национальных меньшинств. Несмотря на наличие государственных субсидий и 

стипендий, они не всегда покрывают все расходы студентов, особенно в условиях растущих 

цен на проживание и обучение. Усиление поддержки со стороны частного сектора и междуна-

родных фондов может помочь смягчить эту проблему. 

Цифровое неравенство также оказывает влияние на образовательные возможности. В 

сельских районах и отдалённых регионах доступ к современным технологиям и интернету 

ограничен, что создаёт препятствия для участия студентов в онлайн-образовании и цифровых 

образовательных инициативах. Развитие инфраструктуры и обеспечение доступности интер-

нета являются приоритетными задачами. 

Перспективы развития высшего образования для национальных меньшинств связаны 

с расширением межвузовского сотрудничества и академической мобильности. Международные 

программы обмена, совместные научные исследования и партнёрства с ведущими универси-

тетами мира могут способствовать повышению уровня образования в этнических регионах. 

Важную роль в решении существующих проблем может сыграть модернизация обра-

зовательных программ и внедрение новых методик обучения. Включение междисциплинар-

ных подходов, адаптация учебных планов к потребностям рынка труда и развитие навыков 

XXI века помогут студентам стать более конкурентоспособными и подготовленными к вызо-

вам современной экономики. 

Таким образом, успешное развитие высшего образования для национальных мень-

шинств в Китае требует комплексного подхода, включающего государственную поддержку, 

цифровую трансформацию, развитие международного сотрудничества и адаптацию образо-

вательных программ. Только скоординированные усилия позволят создать инклюзивную и 

равноправную образовательную систему, способствующую социальной и экономической ин-

теграции представителей национальных меньшинств. 

Заключение 

Современная образовательная политика в отношении национальных меньшинств яв-

ляется важнейшим инструментом обеспечения социальной стабильности, инклюзивности и 

равенства возможностей. Несмотря на существенные успехи, достигнутые в данной сфере, 
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остаются вызовы, требующие продолжения реформ и адаптации к новым социально-эконо-

мическим и технологическим реалиям. 

Одним из ключевых направлений дальнейшего развития является интеграция цифро-

вых технологий в образовательные процессы, что позволит расширить доступ к знаниям и 

повысить качество преподавания. Особенно важно учитывать региональные различия и по-

требности студентов из этнических меньшинств, создавая специализированные программы 

поддержки и адаптации. 

Кроме того, важно продолжать развивать систему финансовой помощи, обеспечивая 

стабильное и справедливое финансирование для студентов из малообеспеченных семей. Со-

четание государственных инициатив, поддержки частного сектора и международного сотруд-

ничества может способствовать снижению образовательного неравенства и улучшению со-

циально-экономической мобильности представителей национальных меньшинств. 

Создание эффективной и инклюзивной системы высшего образования требует ком-

плексного подхода, учитывающего как внутренние особенности Китая, так и международный 

опыт. Только координированные усилия государства, образовательных учреждений и обще-

ства в целом позволят достичь устойчивых позитивных изменений и обеспечить высокое ка-

чество образования для всех этнических групп. 
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