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Проблема и цель. В статье рассматривается проблема формирования значимых компе-

тенций будущего инженера. Цель исследования – оценить эффективность подготовки трудо-

вых ресурсов на основе предлагаемой авторами нейродидактической модели интегрированного 

образовательно-производственного кластера. 

Методология. Исследование проводилось в логике педагогического эксперимента. Разра-

ботка нейродидактической модели выстраивалась на основе анализа опыта педагогических 

практик внедрения нейропедагогики в образовательный процесс. В рамках исследования проана-

лизирован и обобщен материал, полученный по итогам эмпирического сбора данных. Выборку 

составили 289 студентов, обучающихся по техническим направлениям подготовки. В качестве 

основного индикатора, подтверждающего эффективность предлагаемой нейродидактической 

модели, была выбрана методика направленности личности В. Смекала и М. Кучера «Направлен-

ность личности». 

Результаты. Теоретический анализ научной литературы позволил систематизировать 

имеющийся педагогический опыт внедрения нейропедагогики в образовательный процесс и вы-

делить те наиболее эффективные факторы, которые влияют на успешность применения 

нейродидактических принципов в образовательном процессе. Формирующий эксперимент пред-

полагал пересмотр содержания обучения и обоснование значимости нейродидактической мо-

дели обучения. В рамках формирующего эксперимента у большинства студентов сформирова-

лась профессиональная направленность личности, которая играет важную роль в развитии зна-

чимых ключевых компетенций инженера. 
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Заключение. Результаты исследования свидетельствуют, что реализованная в рамках 

образовательного процесса вуза нейродидактическая модель обучения обеспечивает професси-

ональную направленность личности студента и, как следствие, получение высоких образова-

тельных результатов. 

Ключевые слова: профессиональная направленность личности; ключевые профессиональ-

ные компетенции; компетенции будущего инженера; нейродидактическая модель подготовки 

инженера; высокие образовательные результаты. 

 

 

Постановка проблемы 

В последние годы в системе образования 

России наблюдается активное применение ме-

тодов обучения, учитывающих индивидуаль-

ную нейропсихологическую организацию 

мозга. Междисциплинарные исследования в 

области изучения функций человеческого 

мозга начались еще во второй половине XX в. 

(T. J. Carew [14], S. Della1, K. W. Fischer [16], 

S. Gvozdii [17], P. Howard-Jones [18], I. L. Son-

nier [22] и др.). Современные научные работы 

в данной области демонстрируют активное ис-

следование следующих аспектов нейропедаго-

гики. И. П. Клемантович с соавторами выде-

ляет нейропедагогику как отрасль научных 

знаний [5]. А. Л. Сиротюк рассматривает ин-

дивидуальные особенности нейропсихологи-

ческого сопровождения обучения2. В исследо-

вании Н. А. Глузман 3  определена сущность 

понятия «нейропедагогика», основанного на 

принятии личности, ее потребностей, моти-

вов, способностей, интеллекта, с учетом инди-

видуальных особенностей и эмоций. 

Э. Ф. Зеер с соавторами изучает применение 

 
1 Della Sala S., Anderson M. (eds.) Neuroscience in Educa-

tion: The good, the bad, and the ugly. – Oxford University 

Press, Oxford. Link to Published Version, 2012. 
2 Сиротюк А. Л. Нейропсихологическое и психофизио-

логическое сопровождение обучения. – М.: Сфера, 

2003. – 288 с. 
3 Глузман Н. А. Педагогическая рефлексология как тео-

ретическая основа нейропедагогики // Проблемы со-

временного педагогического образования. – 2022. – 

Вып. 75–1. – С. 19. 

различных нейротехнологий для выстраива-

ния персонализированного образования [4]. 

М. А. Сорочинский с соавторами исследует 

педагогический потенциал и возможности ис-

пользования нейротехнологий в образовании4 

[9]. А. С. Бобровская предлагает применять 

нейропедагогику в качестве инструмента по-

вышения качества личностно ориентирован-

ного подхода к обучению гуманитарным пред-

метам [1]. В исследовании М.  Х. Мальсагова, 

А. А. Мальсагова представлены результаты 

экспериментальной верификации нейропеда-

гогических технологий [7]. В исследовании 

[24] показано, что нейропедагогические под-

ходы в образовательном процессе позволяют 

педагогу улучшить качество обучения своих 

учеников.  

Кроме того, в современных условиях 

цифровой трансформации экономики про-

блема подготовки специалистов, обладающих 

навыками решения сложных и изменяющихся 

задач, приобретает все большее значение5. По-

водов для реформирования инженерной под-

готовки в отечественных вузах в современных 

4 Корякин Ф. И., Сорочинский М. А. Нейроинтерфейсы: 

классификация и педагогический потенциал // Совре-

менное образование: традиции и инновации. – 2023. – 

№ 2. – С. 240–242. 
5 Лизунков В. Г., Полицинская Е. В. Нейропедагогика 

как инструмент эффективной подготовки студентов 

технических направлений // Трансформация меха-

нико-математического и IT-образования в условиях 

цифровизации: материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 65-летию 

ММФ: в 2 ч. – Минск, 2023. – С. 112–116. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

147 

условиях немало. Во-первых, все, связанное 

со сложными цифровыми техническими си-

стемами, человеком, животными, растени-

ями, – это потенциальное поле деятельности 

современной инженерии в ее различных про-

явлениях. Во-вторых, существенная доля вы-

пускников школ собирается стать инжене-

рами. В-третьих, на рынке труда ощущается 

неудовлетворенный спрос на специалистов 

по широкому кругу инженерных профессий. 

В-четвертых, сегодня мир сталкивается с мно-

жеством вызовов и проблем, которые требуют 

от инженера умения быстро адаптироваться к 

новым ситуациям и принимать решения на ос-

нове неполных или неточных данных. Такие 

специалисты должны быть готовы к работе в 

условиях неопределенности, риска и измене-

ний, а также иметь навыки критического мыш-

ления и принятия решений. 

Цель настоящего исследования – оце-

нить эффективность подготовки специалистов 

на основе предлагаемой авторами нейроди-

дактической модели интегрированного обра-

зовательно-производственного кластера. 

 

Методология исследования 

Исследование изменения направленно-

сти личности студентов технического вуза 

осуществлялось с позиций системно-деятель-

ностного подхода в логике педагогического 

эксперимента и включало в себя следующие 

этапы: констатирующий (сентябрь 2022 г.), 

формирующий (2022–2023 гг.) и контрольный 

(май 2023 г.). Данные обработаны методами 

математической статистики, проведена 

научно-методическая интерпретация получен-

ных результатов. 

В качестве базы исследования выбран 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет. В экспери-

менте приняли участие 289 студентов и 8 пре-

подавателей. 

На предмет выявления значимых ключе-

вых профессиональных компетенций и уровня 

их сформированности был проведен опрос ра-

ботодателей. В опросе приняли участие 

146 руководителей различных уровней. 

Стейкхолдерам был задан вопрос: Какие ком-

петенции вы считаете наиболее важными для 

успешной работы инженера? 

В рамках констатирующего этапа прове-

дено анкетирование среди студентов 1 курсов 

педагогического вуза. Констатирующий этап 

исследования проходил в естественных усло-

виях образовательного процесса. 

Из числа студентов третьего курса были 

сформированы контрольная и эксперимен-

тальные группы. В экспериментальных груп-

пах образовательный процесс выстраивался 

согласно разработанной авторами модели обу-

чения. Со всеми преподавателями, участвую-

щими в эксперименте, постоянно осуществ-

лялся рабочий контакт. В контрольных и экс-

периментальных группах аудиторная нагрузка 

была одинаковой. В контрольных группах – 

142 студента, в экспериментальных – 147 сту-

дентов. 

Системообразующим компонентом 

разработанной нами модели является цель – 

формирование ключевых профессиональных 

компетенций. Поэтому основной показатель 

эффективности предлагаемой нами модели 

содержится в оценке уровня сформирован-

ности ключевых профессиональных компе-

тенций и направленности личности обучаю-

щегося.  

В качестве основного индикатора, под-

тверждающего эффективность предлагаемой 

нейродидактической модели, была выбрана 
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методика направленности личности В. Сме-

кала и М. Кучера «Направленность лично-

сти»6 7.  

 

Теоретические основы исследования ба-

зируются на концептуальных положениях 

нейропедагогики – области педагогической 

науки, изучающей взаимосвязи между мозго-

вой деятельностью и поведением человека, а 

также методы и технологии обучения, направ-

ленные на улучшение когнитивных функций 

обучающихся, таких как память, внимание, 

мышление и речь8.  

Теоретико-прикладные основания и кон-

цептуальные положения нейрообразования 

были определены Л. С. Выготским в работе 

«Развитие высших психических функций» 

(1931) и А. Р. Лурией в труде «Основы нейро-

психологии» (1973). Н. П. Бехтерева отмечала, 

что «прогресс в физиологии мозга необходим 

для правильной организации педагогического 

процесса в век НТР»9.  

Человеческий мозг является одним из са-

мых важных инструментов, имеющий потен-

циал для неиспользованных возможностей. 

Используя современные технологии и методы 

обучения, педагоги могут помочь обучаю-

щимся раскрыть свой потенциал и достичь 

успеха в учебе [21]. 

 
6  Никиреев Е. М. Психологические особенности 

направленности личности: учебное пособие. – М.: 

Московский психолого-социальный институт, 2007. – 

72 с. 
7 Елисеев О. П. Конструктивная типология и психодиа-

гностика личности. – Псков, 1994. – 388 с. 
8 Аношин И. С., Трофимов А. В., Жолбин А. П. Анализ 

возможностей повышения эффективности обучения с 

учетом особенностей мыслительной деятельности 

обучающихся // Прогрессивные технологии и эконо-

мика в машиностроении: сборник трудов XIV Всерос-

Внедрение основ нейропедагогики яв-

ляется важным шагом в развитии образова-

тельной системы, позволит понять, как инфор-

мация влияет на поведение и обучение, более 

эффективно применять методы обучения, по-

могающие обучающимся лучше усваивать 

учебный материал и достигать лучших резуль-

татов. Однако, несмотря на то, что основы 

нейропедагогики имеют значительный вклад в 

профессиональную педагогику, им не уделя-

ется должного внимания10. Проблема внедре-

ния основ нейропедагогики может быть свя-

зана с несколькими факторами. Во-первых, 

нейропедагогика является новой областью 

знаний, которая еще не получила широкого 

признания в профессиональной образователь-

ной среде. Во-вторых, многие аспекты нейро-

педагогики все еще требуют дальнейших ис-

следований и разработок. В-третьих, вузы мо-

гут испытывать недостаток ресурсов для под-

держки исследований в области нейропедаго-

гики. Однако, несмотря на эти проблемы, ос-

новы нейропедагогики имеют существенный 

потенциал для улучшения образования и раз-

вития обучающихся и их необходимо продол-

жать изучать и развивать в образовательной 

среде вуза. 

Проблема направленности личности яв-

ляется, на наш взгляд, особенно актуальной 

для достижения поставленной в работе цели.  

сийской научно-практической конференции для сту-

дентов и учащейся молодежи. – Томск, 2023. – С. 111–

113. 

9 Бехтерева Н. П. Здоровый и больной мозг человека. – 

Л.: Наука, 1980. – С. 3. 
10 Лизунков В. Г., Полицинская Е. В. Нейропедагогика 

как инструмент эффективной подготовки студентов 

технических направлений // Трансформация меха-

нико-математического и IT-образования в условиях 

цифровизации: материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 65-летию 

ММФ: в 2 ч. – Минск, 2023. – С. 112–116. 
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Понятие «направленность личности» 

было введено в психологическую науку 

С. Л. Рубинштейном, который определял его 

как «динамические тенденции, которые в ка-

честве мотивов определяют человеческую де-

ятельность, сами, в свою очередь, определяясь 

ее целями и задачами11. «Динамические тен-

денции» проявляются в жизни личности в 

виде потребностей, установок, интересов, иде-

алов. Е. П. Ильин выделяет две сущностных 

стороны направленности личности12: 

1.Совокупность или система мотиваци-

онных образований, включающая желания, 

влечения, потребности, склонности, убежде-

ния, идеалы, мотивы личности.  

2. Эта система определяет направление 

поведения и деятельности человека, т. е. ста-

новится «вектором поведения».  

Другими словами, потребности, инте-

ресы, идеалы, мотивы личности определяют, 

почему человек действует, чего он хочет до-

биться как субъект деятельности. 

В основу программы формирующего 

этапа эксперимента были положены следую-

щие подходы: 

– целостный подход рассматривается ав-

торами как развитие системного подхода, при-

зывает помнить, что обучение и воспитание – 

единый процесс (педагогический, образова-

тельный), что личность не воспитывается и не 

развивается по частям, данный подход подра-

зумевает при организации педагогического 

процесса ориентировать на интегративные 

(целостные) характеристики обучающихся, 

понимая саму личность как сложную психиче-

скую систему, имеющую свою структуру и 

функции; 

 
11 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Пи-

тер, 2007. – 720 с.  
12  Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 

2011. – 512 с.  

– личностный подход используется в ис-

следовании как инструмент признания соци-

альной, деятельной и творческой сущности 

обучающегося. Придерживаясь личностного 

подхода при конструировании и осуществле-

нии образовательного процесса, преподава-

тель ориентируется на обучающегося как на 

субъект, цель, результат и главный критерий 

эффективности образовательного процесса, 

ставя в основу процесс саморазвития лично-

сти (задатков, творческого потенциала) и со-

здает для этого соответствующие условия; 

– деятельностный подход, используемый 

в исследовании, – основа, средство и фактор 

развития личности. Именно деятельность есть 

форма активности человека, выражающаяся в 

его практическом, преобразующем и исследо-

вательском отношении к обществу и самому 

себе. Деятельность – способ существования и 

развития человека, процесс преобразования 

им природы и социальной реальности, вклю-

чая самого себя. Исходя из деятельностного 

подхода, преподаватель учитывает, что игра, 

учение, труд, общение как виды деятельности 

являются важнейшими факторами и сред-

ствами воспитания и становления обучающе-

гося. 

С учетом предложенных выше подходов 

авторами были рассмотрены и определены не-

сколько групп нейродидактических принци-

пов, являющихся теоретической основой для 

современной нейропсихологической прак-

тики, которые были положены в основание 

разрабатываемой авторами модели обучения.  

Первую группу составляют следующие 

принципы 13 , сформулированные немецким 

неврологом и психологом В. Кёлером (1887–

13 Обзор по: Елисеев О. П. Гештальт-психология лично-

сти. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 289 с.  
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1974), внесшим значительный вклад в разви-

тие нейропсихологии. 

1. Принцип пластичности мозга: мозг 

способен изменяться и адаптироваться к но-

вым ситуациям. Это означает, что если чело-

века обучают новому навыку или он исполь-

зует его в повседневной жизни, то мозг может 

изменять свою структуру и функции, чтобы 

лучше соответствовать этому навыку. 

2. Принцип доминанты: когда одна часть 

мозга доминирует над другими частями, это 

может привести к нарушению работы всего 

мозга. Например, если человек постоянно ду-

мает о том, что он не может достичь цели, его 

мозг может начать работать на эту цель, что 

может привести к ухудшению когнитивных 

функций. 

3. Принцип интерференции: когда два 

или более процесса работают одновременно, 

это может привести к искажению результатов 

одного из них. Например, если человек пыта-

ется решить математическую задачу и одно-

временно слушает музыку, его мозг может 

начать обрабатывать информацию только от 

музыки, а не от задачи. 

4. Принцип обратной связи: чтобы мозг 

мог развиваться и улучшаться, ему нужна по-

стоянная обратная связь. Это означает, что 

необходимо давать мозгу возможность 

учиться и исправлять ошибки, чтобы он мог 

стать более эффективным и точным. 

5. Принцип индивидуализации: каждый 

человек уникален, поэтому к каждому сту-

денту нужен индивидуальный подход.  

Вторую группу составляют следующие 

основополагающие принципы, сформулиро-

ванные канадским нейрофизиологом и психо-

логом Дж. Олдс (1934–2003) [обзор по: 20]. 

 
14 Газзанига М. Сознание как инстинкт. Загадки мозга: 

откуда берется психика. – М.: Corpus, 2022. – 340 c. 

1. Принцип стимуляции: мозг нуждается 

в постоянной стимуляции для развития и 

функционирования.  

2. Принцип дифференциации: мозг раз-

личает и отличает разные стимулы, поэтому 

мы должны предоставлять ему различные 

виды стимуляции, чтобы он мог развивать 

способности и улучшать работу. 

3. Принцип интеграции: мозг объединяет 

информацию из разных своих областей, по-

этому нужно предоставлять ему возможность 

интегрировать новую информацию и исполь-

зовать ее для решения задач. 

4. Принцип контекста: мозг обрабаты-

вает информацию в контексте текущих собы-

тий и контекста, поэтому должны создаваться 

условия, в которых мозг может эффективно 

обрабатывать информацию и решать задачи. 

5. Принцип обратной связи: для того 

чтобы мозг мог развиваться и улучшаться, ему 

нужна постоянная обратная связь.  

Третью группу составляют следующие 

основополагающие принципы, сформулиро-

ванные американским нейропсихологом 

М.  Газзанига (родился в 1943 г.)14. 

1. Принцип коннекционизма: мозг со-

стоит из множества взаимосвязанных клеток, 

которые работают вместе, чтобы обработать 

информацию. Поэтому важно понимать, как 

эти клетки взаимодействуют друг с другом и 

как они обрабатывают информацию. 

2. Принцип обучения и запоминания: 

мозг учится и запоминает информацию через 

процесс, называемый обучением и запомина-

нием.  

3. Принцип пластичности: мозг способен 

изменяться и адаптироваться к новым ситуа-

циям.  
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4. Принцип доминанты: когда одна часть 

мозга доминирует над другими частями, это 

может привести к нарушению работы всего 

мозга. 

5. Принцип интерференции: когда два 

или более процесса работают одновременно, 

это может привести к искажению результатов 

одного из них.  

Следующим важным основанием иссле-

дования авторов являлись следующие положе-

ния сенсорной педагогики15. 

1. Сенсорная интеграция: это концепция, 

которая утверждает, что мозг обрабатывает 

информацию через все органы чувств и что 

эффективное обучение требует интеграции 

всех этих ощущений. 

2. Сенсорное кодирование: это процесс, 

который позволяет мозгу сохранять и переда-

вать информацию о сенсорных ощущениях. 

3. Сенсорное смешение: это концепция, 

которая утверждает, что мозг может смеши-

вать информацию от разных сенсорных си-

стем, что может помочь ученикам лучше по-

нять и запомнить информацию. 

4. Сенсорное репрезентативное про-

странство: это концепция, которая утвер-

ждает, что мозг создает модель мира, основан-

ную на том, как он воспринимает и интерпре-

тирует информацию о мире через различные 

органы чувств. 

5. Сенсорное обучение: это подход, ко-

торый использует технологии и методы, такие 

как музыка, цвета, запахи и движения, для по-

мощи ученикам лучше понимать и запоминать 

информацию о мире через их органы чувств. 

Известно по данным исследований16, что 

нейропедагогика основывается на сенсорной 

педагогике, т. е. путем воздействия на органы 

 
15 Плеханов А., Морозова О. М., Манасеина М. Сенсор-

ное развитие и воспитание детей дошкольного воз-

раста // Дошкольное воспитание. – 1995. – № 7. – 

С. 31–35. 

чувств студента (зрение, обоняние, слух, так-

тильность), их эмоциональное состояние по-

вышается обучаемость и регулируется поведе-

ние в процессе обучения. 

Нейропедагогика не основана исключи-

тельно на сенсорной педагогике, но включает 

в себя множество концепций и подходов, ко-

торые связаны с работой мозга и обучением. 

Она базируется на идее, что мозг обучается 

лучше всего через использование различных 

методов, таких как повторение, ассоциации, 

моделирование и т. д. 

Нейропедагогика также учитывает роль 

сенсорных ощущений и восприятия в про-

цессе обучения и предлагает методы, которые 

могут помочь обучающемуся лучше понимать 

и запоминать информацию через использова-

ние различных органов чувств.  

 

Результаты исследования 

Выявление значимых ключевых профес-

сиональных компетенций и уровня их сформи-

рованности: опрос работодателей 

Будущему инженеру после выхода из 

стен университета требуется, как правило, еще 

немало времени, чтобы адаптироваться к 

условиям профессиональной деятельности.  

В реальной жизни инженеру приходится 

сталкиваться с разного рода задачами, в том 

числе экстремального характера. Есть задачи, 

которые легко решаются по изученному ранее 

алгоритму, но могут возникнуть задачи, тре-

бующие анализа, синтеза и т. д., т. е. возникает 

проблема оперативного решения на уровне 

многочисленного коллектива.   

Цель высшего образования не заключа-

ется только в том, чтобы обучить студентов 

16 Блейк С., Пейп С., Чошанов М. А. Использование до-

стижений нейропсихологии в педагогике США // Пе-

дагогика. – 2004. – № 5. – С. 85–90. 
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конкретным навыкам и знаниям в определен-

ной области. Она также включает в себя пере-

дачу студентам ценностей, убеждений и под-

ходов, которые помогут им успешно разви-

ваться в своей карьере и достигать успеха в 

жизни.  

Инженерное образование должно пере-

смотреть свои методологические процессы с 

целью обеспечения полноценного развития 

личности студента и слушателя. Это может 

включать в себя следующие шаги: 

1. Обучение основам научных знаний и 

методологии науки, включая математику, фи-

зику, химию и другие области знания. 

2. Развитие критического мышления и 

способности к анализу информации. 

3. Обучение навыкам работы в команде 

и коммуникации с другими людьми. 

4. Развитие творческого мышления и 

способности к инновациям. 

5. Обучение с помощью современных 

образовательных технологий и цифровых ин-

струментов для решения образовательных за-

дач. 

6. Подготовка студентов к будущей про-

фессиональной деятельности через стажи-

ровки, проекты и практики. 

7. Обеспечение возможности для студен-

тов получить опыт работы в реальных усло-

виях, чтобы они могли применять полученные 

знания на практике. 

8. Разработка индивидуальных программ 

обучения для каждого студента в зависимости 

от его потребностей и способностей. 

9. Постоянное обновление образователь-

ных программ и методик преподавания с уче-

том новых тенденций и требований рынка 

труда. 

Работодатели в современных условиях 

все больше придают значение ключевым ком-

петенциям будущих инженеров, так как они 

считают, что эти навыки являются основой 

успеха в инженерной профессии. Сформиро-

ванные ключевые компетенции помогают ин-

женерам не только создавать качественные 

продукты и решения, но и успешно управлять 

проектами, работать в команде и достигать по-

ставленных целей. Кроме того, инженеры 

должны быть готовы к постоянному обучению 

и развитию своих навыков, чтобы оставаться 

конкурентоспособными на рынке труда. 

Ключевые профессиональные компетен-

ции – это набор знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, необходимых специали-

сту для успешной работы в определенной об-

ласти. Они помогают специалисту быть кон-

курентоспособным на рынке труда и дости-

гать поставленных целей.  

Результаты анкетирования позволили 

выявить наиболее значимые для работодателя 

профессиональные компетенции инженера. 

Далее стейкхолдерам было предложено оце-

нить уровень развития выделенных компетен-

ций по 10-балльной шкале. В таблице 1 пред-

ставлены результаты. Оценка проставлена ис-

ходя из среднего значения полученных отве-

тов работодателей, что подтвердило суще-

ствующую проблему в области подготовки 

инженерных кадров. 
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Таблица 1 

Ключевые профессиональные компетенции для инженера  

и уровень их сформированности (по мнению работодателей) 

Table1 

Key professional competencies for an engineer  

and the level of their development (according to employers) 

 

Ключевые профессиональные компетенции инженера  
Уровень сформированности 

(10-балльная шкала) 

1. Навыки программирования и использования соответствующих ин-

струментов и технологий 
7 

2. Умение работать с различными материалами, конструкционными си-

стемами и оборудованием 
8 

3. Навыки анализа данных и принятия решений на основе полученных 

результатов 
4 

4. Умение работать в команде и эффективно общаться с коллегами, за-

казчиками и другими заинтересованными сторонами 
5 

5. Навыки управления проектами и планирования ресурсов 5 

6. Умение решать сложные технические задачи и находить нестандарт-

ные решения 
6 

7. Навыки работы с компьютерными программами для моделирования, 

симуляции и оптимизации процессов 
8 

 

 

Из результатов исследования видно, 

что у большинства выпускников уровень 

сформированности востребованных ключе-

вых компетенции в основном находится в пре-

делах от 4 до 6 баллов, что подтверждает име-

ющуюся проблему.  

 

Исследование направленности личности 

на начало эксперимента  

Направленность личности может оказы-

вать влияние на формирование ключевых ком-

петенций инженера. Инженеры, которые 

имеют высокую степень ориентации на реше-

ние проблем и поиск новых решений, обычно 

обладают более широким кругозором и гиб-

ким мышлением, что позволяет им эффек-

тивно адаптироваться к новым ситуациям и 

быстро учиться. Они также склонны к само-

стоятельности и критическому мышлению, 

что помогает им разрабатывать инновацион-

ные идеи и предлагать новые подходы к реше-

нию задач. 

Однако ориентация на достижение целей 

и удовлетворение личных потребностей мо-

жет ограничивать развитие ключевых компе-

тенций. Например, если инженер сфокусиро-

ван исключительно на своей работе и не уде-

ляет достаточного внимания развитию соци-

альных и эмоциональных навыков, то его ком-

петенции будут ограниченными. 

Студент, который проявляет высокую 

ориентацию на задачу, обычно обладает сле-

дующими характеристиками. 

1. Сосредоточенность.  

Студент, который полностью погружен в 

свою задачу, уделяет ей все свое внимание и 

усилия. Он стремится достичь наилучших ре-

зультатов и готов работать над задачей до тех 

пор, пока не будет удовлетворен результатом. 
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2. Решительность.  

Студент, ориентированный на задачу, 

обычно принимает решения быстро и уве-

ренно. Он не колеблется и не тратит время на 

размышления, а сразу же приступает к дей-

ствиям. 

3. Адаптивность.  

Студент, ориентированный на задачу, 

быстро адаптируется к новым ситуациям и 

требованиям. Он умеет быстро изменять под-

ход к решению задачи в зависимости от усло-

вий и требований. 

4. Терпение.  

Студент, ориентированный на задачу, 

обычно обладает высоким терпением. Он го-

тов ждать нужного момента или условия, 

чтобы приступить к выполнению задачи. 

5. Организованность.  

Студент, ориентированный на задачу, 

обычно имеет хорошо организованный рабо-

чий процесс. Он планирует свои задачи зара-

нее, устанавливает приоритеты и следит за 

сроками выполнения задач. 

 

6. Самоконтроль.  

Студент, ориентированный на задачу, 

обычно обладает высокой самодисциплиной. 

Он способен контролировать свои эмоции и 

сохранять спокойствие даже в сложных ситу-

ациях. 

7. Креативность.  

Студент, ориентированный на задачу, 

часто проявляет креативное мышление и спо-

собность находить нестандартные подходы к 

решению задач. Он способен мыслить творче-

ски и находить новые способы достижения по-

ставленных целей. 

Таким образом, направленность лично-

сти играет важную роль в формировании клю-

чевых компетенций инженера, и успешные 

инженеры должны обладать широким круго-

зором, гибкостью мышления, способностью к 

адаптации и стремлением к постоянному обу-

чению.  

В результате исследования направленно-

сти личности на начало эксперимента были 

получены следующие данные, отраженные в 

таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 

Результаты исследования направленности личности студентов контрольной группы 

Table 2 

Results of a study of the personality orientation of students in the control group 

 

Направленность личности 
Количество 

человек 
% 

На себя  68 48 

На задачу  22 15 

На взаимодействие  52 37 

Итого  142 100 
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Таблица 3 

Результаты исследования направленности личности студентов экспериментальной группы 

Table 3 

Results of the study of the personality orientation of students in the experimental group 

 

Направленность личности 
Количество 

человек 
% 

На себя  71 48 

На задачу  26 18 

На взаимодействие  50 34 

Итого  147 100 

 

 

Анализ данных констатирующего этапа 

эксперимента демонстрирует, что полученные 

результаты в экспериментальной и контроль-

ной группах существенно не отличаются друг 

от друга. 

Из таблицы 2 и 3 видно, что у студентов 

первого курса как в контрольной, так и в экс-

периментальной группах преобладает направ-

ленность «на себя», затем направленность «на 

взаимодействие» и менее всего выражена 

«направленность на задачу». 

Таким образом, исследование на данном 

этапе показало, что у большинства студентов 

первого курса наименее выражена деловая 

направленность личности, которая и является, 

по сути, основой их будущей профессиональ-

ной деятельности. Возможно, такой низкий 

результат объясняется тем, что студенты пер-

вого курса только начали свое профессиональ-

ное обучение и еще недостаточно осознали со-

держательную сторону своей направленности 

личности.  

 

 

 

 
17 Елисеев О. П. Гештальт-психология личности. – 2-е 

изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 289 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41256956  

Результаты формирующего этапа. 

Обоснование авторской модели обучения  

Формирующий этап эксперимента пред-

полагал пересмотр содержания обучения и со-

здание эффективных, адекватных, соответ-

ствующих среде педагогических условий фор-

мирования значимых ключевых профессио-

нальных компетенций в ходе организации об-

разовательного процесса. Этот этап включал 

проведение обучающих семинаров с препода-

вателями по обучению основам нейропедаго-

гики. Полученные навыки преподаватели 

внедряли в процесс обучения студентов как в 

организации учебного занятия, так и в про-

цессе внеучебной деятельности. 

Модель обучения, учитывающая нейро-

дидактические принципы, предполагает ис-

пользование различных методов и стратегий, 

которые направлены на развитие когнитивных 

функций и способностей студентов.  

На основе анализа источников17  18  [20] 

мы выделили нейродидактические принципы 

(рис. 1), которые были положены в основу раз-

рабатываемой нами модели обучения.  

18 Газзанига М. Сознание как инстинкт. Загадки мозга: 

откуда берется психика. – М.: Corpus, 2022. – 340 c. 
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Одним из главных принципов, лежащих 

в основе нашей модели, является принцип ин-

теграции, когда осуществляется переход от 

развития мыслительных навыков низкого по-

рядка, таких как запоминание и понимание, к 

формированию когнитивных навыков высо-

кого порядка, таких как применение и анализ, 

а затем – к оценке и созданию [13].  

Наша модель включает не только виды 

деятельности и сценарии применения, после-

довательная реализация которых обеспечит 

более глубокое усвоение материала [10], мы 

также предлагаем рассматривать распределе-

ние времени как один из ключевых аспектов 

структуры занятия. Важно учитывать ограни-

ченную продолжительность концентрации 

внимания, свойственную обучающимся [30], и 

найти оптимальное соотношение между вре-

менем выполнения различных видов деятель-

ности, таких как пассивная подача информа-

ции в формате лекции; активное применение 

знаний, выполнение практических упражне-

ний или контрольных работ; виды деятельно-

сти, в которых студенты через оценивание и 

рефлексию создают новые артефакты [12]. 

 

 
Рис. 1. Нейродидактические принципы обучения 

Fig. 1. Neurodidactic principles of education 

 

 

В предлагаемой модели распределения 

времени приоритет отдается активному вовле-

чению студентов – будущих инженеров в об-

разовательный процесс и выполнению ими 

практических видов деятельности. При этом 

предлагается сократить долю учебного вре-

мени, приходящегося на лекции, – этот тради-

ционный для высшего образования формат 

обычно занимает очень много времени. Длин-

ные лекции могут утомлять слушателей и при-

водить к тому, что они начинают терять нить 

повествования или отвлекаться на другие 

мысли. Кроме того, если лекция слишком 

1

•Принцип стимуляции: активное обучение: студенты активно участвуют в процессе 
обучения, используя свои чувства и мышление для решения задач

2

•Принцип индивидуализации: учебный план должен быть адаптирован к 
индивидуальным потребностям и способностям каждого студента

3

•Принцип сотрудничества: студенты работают в группах для решения сложных 
задач и обмена знаниями и опытом

4

•Принцип обратной связи: оценка результатов обучения должна проводиться 

регулярно, чтобы студенты могли отслеживать свой прогресс и вносить 

коррективы в учебный план

5

•Принцип интеграции: студенты должны научиться анализировать информацию, 
выделять главное и решать проблемы

6

•Принцип дифференциации: современные технологии могут быть использованы 
для эффективного обучения, например интерактивные учебники, онлайн-курсы и 

приложения для обучения
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длинная, то слушатели могут не успеть усво-

ить всю информацию за отведенное время. 

Поэтому рекомендуется выбирать оптималь-

ное соотношение между длиной и содержа-

нием лекции.  

Опираясь на имеющиеся и личные ис-

следования, мы предлагаем следующую схему 

распределения времени (рис. 2).  

Кроме того, преподаватели редко ис-

пользуют приемы, учитывающие различные 

стили обучения, способы запоминания, стра-

тегии запоминания. 

Среди них в контексте данного исследо-

вания важно выделить следующие 19  20  21 : 

практика чередования (interleaving) или ин-

тервальные повторения (spaced repetition), 

практика поиска (retrieval practice), двойное 

кодирование (dual coding), практика прора-

ботки (elaboration), прием конкретных приме-

ров (concrete examples). 

 

 
 

Рис. 2. Модель распределения времени 

Fig. 2. Timing model 

 

 

 
19  Pan S. The Interleaving Effect: Mixing it up Boosts 

Learning // Scientific American Journal. – 2015. – 

Vol.  125 (7). – Р. 365–370. 
20 Психология: пер. с соч. "Psychology by William James, 

prof. of psychology in Harvard university" И. И. Лап-

шина, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та / соч. Уилльяма 

Джэмса, проф. психологии в Гарвард. ун-те. – 6-е рус. 

изд. – Санкт-Петербург: К. Л. Риккер, 1911. – 448 с.  
21 Еремеева Г. Р., Баранова А. Р. Метод интервальных 

повторений при изучении иностранного языка // Бюл-

летень науки и практики. – 2016. – № 7. – С. 294–298. 

5 % – введение в тему, объяснение ее актуальности и значимости 
для слушателей 

45 %  – на запоминание и понимание, которые соответствуют стадии 
выработки абстрактного решения, преподаватель рассказывает о 

теоретических основах темы, приводит примеры из практики, 
анализирует данные и делает выводы

5 %  – подведение итогов, ответы на вопросы студентов

30 % – активное применение и анализ, соответствующие
стадии ситуационного применения

15 % – самостоятельное или взаимное оценивание и совместные 
активности по созданию новых знаний, соответствующие стадии 

рефлексии
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Практика чередования, или интерливинг 

(interleaving) 22, предполагает смешение и че-

редование тем (в отличие от традиционной 

блочной системы обучения, когда переход к 

новой теме осуществляется после освоения 

предыдущей). При блочной системе обучаю-

щемуся достаточно обращаться к кратковре-

менной памяти, а при использовании практики 

чередования решения приходится извлекать 

из долговременной памяти, что приводит к за-

креплению на нейронном уровне связей 

между различными задачами и их правиль-

ными решениями, что, по данным исследова-

ний в нейродидактике, имеет большую эффек-

тивность. 

Практики чередования могут быть до-

статочно сложными и требовать времени и 

усилий для запоминания. Однако, если они 

правильно организованы и используются в 

контексте обучения, то могут стать эффектив-

ным инструментом для закрепления знаний и 

навыков на долгосрочной основе. Одна из ос-

новных причин, почему практики чередования 

могут быть эффективными, заключается в 

том, что они требуют повторения. Повторение 

– это ключевой элемент обучения, поскольку 

позволяет закрепить информацию в памяти и 

сделать ее более доступной для использования 

в будущем. Также стоит учитывать, что прак-

тики чередования могут быть адаптированы к 

различным типам обучения. Некоторые люди 

лучше запоминают информацию через визу-

альное представление, тогда как другие пред-

почитают слушать или читать текст. Поэтому 

 
22  Pan S. The Interleaving Effect: Mixing it up Boosts 

Learning // Scientific American Journal. – 2015. – 

Vol.  125 (7). – Р. 365–370. 
23 Психология: пер. с соч. "Psychology by William James, 

prof. of psychology in Harvard university" И. И. Лап-

шина, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та / соч. Уилльяма 

важно подбирать практики чередования в со-

ответствии с индивидуальными потребно-

стями и предпочтениями обучающихся. 

Практика поиска (retrieval practice) 23 

представляет собой периодическое вспомина-

ние уже изученной информации, не имея ее 

перед собой, без опоры в виде текста или за-

писей. Благодаря акту извлечения или запоми-

нания информации память укрепляется, а ве-

роятность забывания снижается. 

Интервальное повторение (spaced 

repetition)24 – это прием запоминания инфор-

мации, основанный на свойствах долговре-

менной памяти. В его основе лежит доста-

точно простой распределенный эффект 

(spacing effect) обучения, суть которого со-

стоит в том, что выученная и почти забытая 

информация, которая несколько раз умствен-

ным усилием вспоминается и целенаправ-

ленно извлекается из памяти, остается в дол-

говременной памяти. Этот прием напоминает 

практику поиска, но отличие заключается в 

том, что повторение происходит через интер-

валы. Использование этого приема начинается 

с коротких интервалов, но при положитель-

ных результатах тренировки лексики интер-

валы постепенно увеличиваются25. 

Рассмотренные выше приемы нейроди-

дактики могут быть легко внедрены в процесс 

обучения, их легко сочетать между собой, а 

использование данных приемов поможет сде-

лать занятие эффективнее и интереснее. 

Методы обучения и сенсорное восприя-

тие – это два тесно связанных понятия в совре-

менном образовании. Методы обучения вклю-

Джэмса, проф. психологии в Гарвард. ун-те. – 6-е рус. 

изд. – Санкт-Петербург: К. Л. Риккер, 1911. – 448 с. 
24 Еремеева Г. Р., Баранова А. Р. Метод интервальных 

повторений при изучении иностранного языка // Бюл-

летень науки и практики. – 2016. – № 7. – С. 294–298. 
25 Там же. 
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чают в себя стратегии и техники, используе-

мые для обучения учащихся, а сенсорное вос-

приятие относится к способам восприятия и 

понимания мира вокруг нас. 

Сенсорное восприятие – это способность 

человека воспринимать мир через ощущения, 

такие как зрение, слух, вкус, запах и осязание. 

Оно позволяет нам получать информацию о 

мире вокруг нас и учиться на основе этой ин-

формации. 

Методы обучения, в свою очередь, явля-

ются способами передачи знаний и опыта от 

преподавателя студенту. Они включают в себя 

использование таких методов, как лекции, 

просмотр видеоуроков, участие в групповых 

занятиях и т. д. Эти методы помогают студен-

там получить знания и понимание материала. 

Сегодня многие учебные программы ис-

пользуют методы обучения, которые вклю-

чают в себя элементы сенсорного восприятия. 

Например, студенты могут слушать лекции, 

глядя на презентацию преподавателя на 

экране, или использовать приложения для мо-

бильных устройств, чтобы получить дополни-

тельную информацию по теме. 

Таким образом, методы обучения и сен-

сорное восприятие стали неотъемлемой частью 

современного образования. Они позволяют 

студентам лучше усваивать информацию и раз-

виваться на основе своих ощущений и опыта. 

Для достижения оптимального уровня 

сенсорного восприятия студентами пережива-

ния взаимодействия с физическим миром 

нами предлагаются следующие нейродидакти-

ческие методы (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Нейродидактические методы 

Fig. 3. Neurodidactic methods 

 

 

Геймификация в обучении – это исполь-

зование компьютерных игр для улучшения 

навыков и знаний студентов. Она может вклю-

чать создание индивидуальных или групповых 

проектов, в которых студенты используют ком-

пьютерные игры для изучения определенных 

тем или концепций. Например, геймификация 

в обучении математике может включать созда-

ние игр, которые симулируют задачи по ал-

гебре или геометрии, чтобы помочь студентам 

улучшить свои навыки решения проблем и ана-

литического мышления. 

Также геймификация в обучении может 

включать использование онлайн-игр, таких как 

Minecraft или Codenames, чтобы помочь студен-

там изучать новые концепции программирова-

ния или алгоритмы. В целом геймификация в 

обучении может быть мощным инструментом 

для улучшения навыков и знаний студентов, а 

1 • Геймификация

2
• Фреймовые технологии

3
• Групповые дискуссии, дебаты
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также поможет им лучше понимать сложные 

концепции через интерактивный опыт26. 

Фреймовые технологии (frame 

technologies) – это технологии, которые ис-

пользуют программное обеспечение и плат-

формы, основанные на веб-технологиях, для 

создания интерактивных учебных сред и взаи-

модействия между учащимися и преподавате-

лями. Фреймовые технологии могут использо-

ваться в различных областях образования, 

включая обучение языкам, математику, науки 

о данных и многое другое [6]. 

Одной из ключевых особенностей фрей-

мовых технологий является то, что они позво-

ляют создавать гибкие и настраиваемые учеб-

ные среды, которые могут адаптироваться к 

потребностям учащихся и преподавателей [3]. 

Это достигается за счет использования различ-

ных компонентов, таких как визуальные ин-

струменты, аудио- и видеоматериалы, чаты и 

форумы, которые могут быть настроены и оп-

тимизированы для конкретных потребностей. 

Кроме того, фреймовые технологии мо-

гут использоваться для улучшения понимания 

сложных концепций и явлений путем предо-

ставления обучающимся возможности взаи-

модействовать с ними через интерактивные 

упражнения и эксперименты. Это может по-

мочь студентам лучше понять сложные кон-

цепции и применять их на практике. 

В целом фреймовые технологии явля-

ются важным инструментом для создания ин-

терактивных и увлекательных учебных сред, 

которые могут улучшить понимание и запоми-

нание сложных материалов. Они могут быть 

использованы в различных областях образова-

ния, от начального до продвинутого обучения. 

 
26 Богданова Е. В., Яровая Е. А., Дахин А. Н., Ковшова 

Ю. Н., Сухоносенко М. Н. Геймификация в современ-

Один из примеров фреймовых техноло-

гий в образовании – это фреймворк 

SproutCore27, который используется для созда-

ния интерактивных учебных сред и веб-прило-

жений. Этот фреймовый инструмент предо-

ставляет набор инструментов и API, позволя-

ющие разработчикам создавать динамические 

и отзывчивые пользовательские интерфейсы, 

которые могут адаптироваться к различным 

размерам экранов и устройствам. Например, 

SproutCore может использоваться для созда-

ния учебного приложения, позволяющего уче-

никам изучать язык программирования 

Python. В приложении применяется визуаль-

ный инструментарий, аудио- и видеоматери-

алы, чат и форумы; предоставляется возмож-

ность учащимся решать задачи и проекты, ис-

пользуя язык программирования Python, для 

улучшения навыков программирования и ана-

литического мышления. 

Еще один пример фреймовой техноло-

гии в образовании – это платформа социаль-

ных сетей, которая позволяет пользователям 

взаимодействовать друг с другом и со своим 

контентом через веб-интерфейс. Эта технология 

может быть использована для создания персона-

лизированного и интерактивного учебного 

окружения, которое может помочь учащимся 

лучше понимать социальную медиа-культуру и 

взаимодействие в социальных сетях. 

Групповые дискуссии, дебаты и другие 

формы являются важными элементами обра-

зовательного процесса, поскольку они позво-

ляют студентам развивать критическое мыш-

ление, навыки аргументации и общения, а 

также учиться работать в группе. 

ном педагогическом образовании: атлас лучших прак-

тик. URL: https://lib.nspu.ru/views/li-

brary/91213/read.php 
27 About SproutCore. URL: https://sproutcore.com/about/ 
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Групповые дискуссии позволяют сту-

дентам обмениваться идеями, аргументиро-

вать свою точку зрения и дискутировать с дру-

гими участниками группы. Во время дебатов 

студенты учатся анализировать информацию, 

выражать свои мысли ясно и убедительно, а 

также работать в команде для достижения об-

щей цели. 

Дебатирование способствует развитию 

социальных навыков, таких как умение слу-

шать других, задавать вопросы и выражать 

свои мысли без перебивания. Дебаты могут 

быть организованы как формальные меропри-

ятия, проводимые преподавателем или экспер-

тами в соответствующей области, или как не-

формальные мероприятия, проводимые са-

мими студентами. 

В целом групповые дискуссии, дебаты и 

другие формы обучения являются важной ча-

стью образовательного процесса, поскольку 

они помогают студентам развивать критиче-

ское мышление, навыки аргументации и обще-

ния, а также учиться работать в команде. Они 

могут способствовать обмену знаниями и опы-

том, а также формированию лидерских ка-

честв у студентов28. 

Наглядно нейродидактическая модель 

подготовки будущих инженеров к эффектив-

ной профессиональной деятельности в техни-

ческом вузе представлена рисунке 4. 

Нейродидактическая модель предусмат-

ривает обучение через опыт и умение полу-

ченный опыт рефлексировать [19]. 

Рефлексия – это процесс анализа и 

осмысления того, что было изучено и как этот 

опыт был применен в реальной жизни. Отре-

флексировав свой опыт, студенты могут 

лучше понять, какие аспекты были для них 

наиболее полезными и что им следует делать 

дальше, чтобы улучшить свои навыки. 

Модель обучения, построенная с учетом 

выделенных нейродидактических принципов 

и методов обучения, может помочь студентам 

развить свои когнитивные функции и способ-

ности, а также повысить эффективность обра-

зовательного процесса. 

 

Результаты контрольного этапа  

В завершение формирующего экспери-

мента для подтверждения эффективности-

предлагаемой модели в экспериментальной и 

в контрольной группах авторами был прове-

ден анализ изменения направленности лично-

сти студентов к концу третьего курса.  

Результаты представлены в таблицах 4 и 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Vaganova O. I., Tsyganova L. V., Chelnokova E. A., Lap-

shova A. V., Turchina L. A. Technology “Debate” as a 

tool for communicative competence development // Ama-

zonia Investiga. – 2020. – Vol. 9 (27). – P. 367–375. 
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Рис. 4. Нейродидактическая модель интегрированного образовательно-производственного кластера подго-

товки трудовых ресурсов 

Fig. 4. Neurodidactic model of an integrated educational and production cluster for the training of labor resources 
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Создание образовательно-про-

изводственных кластеров всех 

участников образовательного 

пространства вуза 

 

Активизация образовательной 

деятельности обучающихся с 

учетом особенностей мысли-

тельной деятельности  

Модель распределения времени: оп-

тимальное соотношение между длиной 

и содержанием лекции 

Методы обучения: геймификация, 

фреймовые технологии, дебаты 

Процесс: кластерный подход построения образовательных программ, выстраивание ин-

дивидуальных образовательных траекторий, диагностика и коррекция образовательного 

процесса 

Диагностика: направленность личности 

Результат: профессионально-направленный специалист, востребованный на рынке труда 
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Таблица 4 

Результаты исследования направленности личности студентов в контрольной группе 

Table 4 

Results of a study of the personality orientation of students in the control group 

Направленность личности 
Количество 

человек 
% 

На себя  52 36 

На задачу  53 38 

На взаимодействие  37 26 

Итого 142 100 

 

 

Из результатов анализа мы видим, что 

произошла положительная динамика и боль-

шая часть студентов ориентирована «на за-

дачу» (38 %). Однако это говорит о том, что 

чуть больше половины выпускников испыты-

вают стремление реализовывать цели и задачи 

профессиональной деятельности. 

 

 

Таблица 5 

Результаты исследования направленности личности студентов в экспериментальной группе 

Table 5 

Results of the study of the personality orientation of students in the experimental group 

Направленность личности 
Количество 

человек 
% 

На себя  23 15 

На задачу  99 68 

На взаимодействие  24 17 

Итого 146 100 

 

 

Согласно результатам опроса студентов, 

можно сделать вывод, что не у всех еще сфор-

мированы профессионально значимые каче-

ства личности. К ним, во-первых, относится 

направленность на дело как мотивационная 

готовность к будущей профессиональной дея-

тельности и направленность на взаимодей-

ствие. Направленность на себя нельзя назвать 

профессионально важной для будущих инже-

неров. 

Результаты эксперимента демонстри-

руют значительные изменения в направленно-

сти личности у студентов экспериментальной 

группы, чем в контрольной группе. Большая 

часть студентов ориентирована на задачу 

(68 %). Как отмечают преподаватели, сту-

денты, ориентированные на задачу, активно 

взаимодействуют на занятиях, задают во-

просы, делают заметки и работают над проек-

тами, проявляют высокую мотивацию и инте-

рес к изучаемому материалу. 

Итоги контрольного этапа исследования 

показали положительную динамику в разви-

тии направленности личности, что позволяет 

утверждать об эффективности предлагаемой 

модели обучения. Студенты, которые ориен-

тированы на задачу, обычно имеют более раз-

витые компетенции в области решения про-

блем и принятия решений. Они обладают 

навыками анализа информации, критического 
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мышления, планирования и организации ра-

боты. Эти навыки помогают им успешно 

справляться с различными задачами и прини-

мать обоснованные решения в своей учебной 

или профессиональной деятельности. 

Таким образом, направленность лично-

сти играет важную роль в формировании клю-

чевых компетенций инженера, успешные ин-

женеры должны обладать широким кругозо-

ром, гибкостью мышления, способностью к 

адаптации и стремлением к постоянному обу-

чению. 

Заключение 

Итак, в исследовании показана значи-

мость и недостаточная разработанность про-

блемы внедрение основ нейропедагогики для 

формирования востребованных компетенций 

у студентов. 

В данном исследовании авторы с учетом 

имеющихся разработок в области применения 

нейропедагогики и личного опыта обосновали 

значимость нейродидактических принципов 

при подготовке востребованного специалиста 

в техническом вузе, которые взяты за основу 

содержательного компонента разработанной 

модели подготовки будущего инженера в тех-

ническом вузе.  

Исследование в логике формирующего 

педагогического эксперимента, проведенного 

с целью проверки эффективности предлагае-

мой авторами модели обучения, показали по-

ложительную динамику в формировании 

направленности личности студента.  

Внесение изменений в методические 

приемы и методы организации учебного заня-

тия с учетом нейропедагогики позволяет бо-

лее эффективно усваивать информацию и раз-

вивать необходимые компетенции. Кроме 

того, обучение с использованием методов 

нейропедагогики может способствовать более 

эффективному использованию времени сту-

дентами и повышению мотивации к обуче-

нию. 

Проведенное исследование доказывает 

необходимость пересмотра педагогических 

подходов к организации образовательного 

процесса и выстраиванию системной работы 

по формированию у преподавателей вузов по-

нимания значимости нейропедагогики. 

Разработанная нейродидактическая мо-

дель подготовки будущего инженера в техни-

ческом вузе может применяться как техноло-

гия прогнозирования, планирования и специ-

ально организованной учебной деятельности 

для достижения желаемых высоких образова-

тельных результатов в образовательном про-

цессе не только вуза, но в средних специаль-

ных образовательных учреждениях. 
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Neurodidactic model of an integrated educational and industrial cluster:  

Evaluating the effectiveness of preparing labor resources 

Ekaterina V. Politsinskaya  1, Alexander V. Trofimov1, Vladislav G. Lizunkov1 

1 National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation 

Abstract 

Introduction. The article discusses the problem of developing significant competencies for a 

future engineer. The purpose of the study is to substantiate the effectiveness of the neurodidactic model 

of an integrated educational and industrial cluster for preparing labor resources proposed by the authors. 

Materials and Methods. The research follows the logic of a pedagogical experiment. The 

development of the neurodidactic model was built on the analysis of pedagogical practices in 

introducing neuropedagogy into the educational process. As part of the study, the material obtained 

from the empirical data collection was analyzed and summarized. The sample consisted of 289 students 

majoring in technical areas of study. V. Smekal and M. Kucher’s “Personality orientation” inventory 

was chosen to confirm the effectiveness of the proposed neurodidactic model. 

Results. Theoretical analysis of scholarly literature made it possible to systematize the existing 

practices of introducing neuropedagogy into the educational process and reveal the most effective ones, 

as well as to identify factors determining the effectiveness of applying neurodidactic principles in the 

educational process. The formative experiment involved a revision of educational content and 

substantiation of the significance of the neurodidactic model of teaching and learning. As part of the 

formative experiment, most students developed a professional personality orientation, which plays an 

important role in the development of significant key competencies for an engineer. 

Conclusions. The research findings indicate that the neurodidactic learning model implemented 

within the educational process of the university ensures the professional orientation of the student’s 

personality and, as a result, obtaining high learning outcomes.  

Keywords 

Professional orientation of personality; Key professional competencies; Competencies of future 

engineer; Neuro-didactic model of engineer training; High educational outcomes. 
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