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Аннотация. В условиях глобализации и цифровизации образовательных процессов возрастает
необходимость перехода от традиционной модели обучения, ориентированной на преподавателя,
к модели, где центральное место занимает обучающийся. Это требует изменений не только в мето-
дах преподавания, но и в самой философии образования. Наше исследование направлено на анализ
процесса трансформации образовательной системы, выявление ключевых изменений, направленных
на усиление роли обучающегося и развитие его самостоятельности в образовательном процессе.
В работе использованы методы сравнительного анализа традиционной и современной образователь-
ных моделей, а также анализ теоретических концепций, поддерживающих обучение, ориентирован-
ное на студента. В ходе исследования выявлено, что трансформация образовательного процесса
включает отказ от модели, основанной на зубрежке и пассивном восприятии информации, к более
функциональным и интерактивным формам обучения. Центральное место в новой модели занимают
активные методы взаимодействия, такие как проектная работа, групповые обсуждения и решение
практических задач, что способствует более глубокому усвоению знаний и развитию самостоятель-
ности. Особое внимание уделяется роли эмоционального интеллекта (EQ) в образовательном про-
цессе. Исследование раскрывает новую парадигму образовательного процесса, в котором акцент
сделан на активное участие студента, развитие его личных и академических качеств, что способст-
вует формированию независимого и критически мыслящего индивидуума. Результаты исследования
могут быть использованы для разработки эффективных образовательных программ, ориентирован-
ных на развитие когнитивных и аффективных навыков обучающихся, а также для повышения про-
фессиональной компетенции преподавателей в вопросах интерактивного обучения. 
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Введение 
Современная образовательная система се-

годня сталкивается с необходимостью транс-
формации, вызванной изменяющимися требо-
ваниями общества, экономики и цифровиза-
ции. Традиционная модель, ориентированная 
на преподавателя, где студент играет пассив-
ную роль, демонстрирует ряд недостатков, 
таких как ограничение развития самостоя-
тельности и критического мышления [10].  
В результате в современном образовательном 
процессе возникла потребность в переходе к 
модели, ориентированной на обучающегося,  
в которой студент становится активным уча-
стником учебного процесса. В условиях гло-
бализации и цифровизации современного об-
щества трансформация образовательной сис-
темы является важной задачей. Традиционные 
методы преподавания, основанные на зубреж-
ке и пассивном восприятии информации, не 
соответствуют потребностям современного 
студента, который должен развивать навыки 
самостоятельного обучения, критического 

мышления и адаптации к индивидуальному 
темпу работы. Актуальность исследования 
обусловлена необходимостью реформирова-
ния образовательной системы для создания 
условий, способствующих всестороннему 
развитию личности обучающегося. Предме-
том исследования в данной статье является 
процесс трансформации образовательной сис-
темы, который заключается в переходе от 
традиционной модели, ориентированной на 
преподавателя, к современной идеологии, где 
центральное место занимает обучающийся. 
Цель исследования: анализ процесса транс-
формации образовательной системы от тра-
диционной модели, ориентированной на пре-
подавателя, к современной идеологии, где 
центральное место занимает обучающийся. 

Задачи исследования: 
1) исследовать ключевые аспекты тради-

ционной образовательной модели и её недос-
татки; 

2) проанализировать процесс внедрения 
интерактивных и функциональных методов 
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обучения, направленных на развитие само-
стоятельности и критического мышления сту-
дентов; 

3) определить роль эмоционального ин-
теллекта (eq) и взаимодействия студентов в 
процессе обучения, ориентированного на обу-
чающегося; 

4) разработать рекомендации для эффек-
тивного внедрения подхода, ориентированно-
го на обучающегося, в практику преподавания. 

Методы и материалы 
В работе использованы методы сравни-

тельного анализа традиционной и современ-
ной образовательных моделей, а также анализ 
теоретических концепций, поддерживающих 
обучение, ориентированное на студента [11]. 

В традиционной образовательной системе 
(например, китайской) преподаватели часто 
применяют метод зубрежки, также известный 
как метод «кувшин и кружка» или «говори и 
пиши на доске». В данном подходе студенты 
выполняют пассивную роль слушателей, не 
принимая активного участия в учебном про-
цессе и не развивая навыки самостоятельной 
работы. Это ограничивает их способность к 
самостоятельности, персонализации образо-
вательного процесса, адаптации к собствен-
ным когнитивным процессам и работе в ин-
дивидуальном темпе [8]. 

Результаты и обсуждение 
Несмотря на глубокие корни традицион-

ного подхода, в котором доминирует зубреж-
ка и пассивное восприятие информации, в со-
временной образовательной системе посте-
пенно начали происходить значительные 
перемены. Эти изменения, вызванные осозна-
нием недостатков существующей модели, 
привели к проведению реформ, направленных 
на внедрение более активных и интерактив-
ных методов обучения, где студенты играют 
центральную роль. Реформа, начатая в конце 
1980-х годов, стала важным шагом на пути к 
трансформации образовательного процесса, 
способствующей развитию навыков критиче-
ского мышления и самостоятельности обу-
чающихся [5]. 

Данная реформа образовательной систе-
мы, проведенная в конце 1980-х и начале 
1990-х годов, инициировала переход от струк-
турного подхода к функциональному и далее 
к более интерактивному стилю обучения в 
аудитории. Этот сдвиг к более интерактивно-
му обучению включает в себя использование 
разнообразных методик, таких как групповые 
обсуждения, проектная деятельность, реше-

ние различных кейсовых задач, практические 
задания, что способствует развитию критиче-
ского мышления и навыков сотрудничества.  
В рамках этой реформы когнитивная теория 
преподавания получила широкое признание, 
заменив ранее популярную поведенческую 
теорию1, что привело к увеличению значимо-
сти роли обучающихся в образовательном 
процессе. Тем не менее некоторые преподава-
тели ошибочно полагают, что ориентирован-
ность на обучающегося заключается в том, 
что все учебные мероприятия выполняются 
студентами, а время, отведенное на речь педа-
гога (Teacher Talking Time, TTT), заменяется 
временем, отведенным на речь учеников 
(Student Talking Time, STT). Некоторые педа-
гоги даже считают, что это снижает их про-
фессиональную значимость и в результате 
сталкиваются с огромными трудностями при 
планировании и организации уроков. Однако 
ориентация на обучающихся представляет 
собой гораздо более сложную концепцию, 
чем простое перераспределение времени речи 
преподавателя и студента [16]. Это филосо-
фия преподавания, основанная на разных 
теоретических концептах, направленных на 
активное вовлечение студентов в учебный 
процесс, развитие их критического мышле-
ния и способности к самостоятельному обу-
чению [12]. 

Термин «ориентация на обучающегося» 
означает изменение ролей преподавателей и 
студентов, где оба являются со-учащимися, 
вовлеченными в непрерывные процессы обу-
чения, переосмысления и преобразования 
знаний. Как отмечает Дэвид Нунан2, обуче-
ние, ориентированное на обучающегося, не 
сводится к передаче прав и полномочий по-
следнего в одностороннем порядке [17]. Оно 
также не подразумевает обесценивание роли 
педагога. Скорее, это вопрос построения про-
цесса обучения так, чтобы обучающиеся по-
степенно демонстрировали большую вовле-
ченность и принимали на себя большую от-
                                                           

1 Поведенческая теория в данном контексте относит-
ся к подходу, в котором акцент делается на пассивное 
восприятие информации и механическое запоминание 
через повторение. Студенты в этой системе в основном 
получают знания посредством заучивания и тренировки, 
без глубокой интеграции и понимания материала. 

2 Дэвид Нунан – известный эксперт в области при-
кладной лингвистики и методики преподавания ино-
странных языков. Является автором множества трудов 
по вопросам языкового образования и обучения, в кото-
рых подчеркивается важность ориентированности на 
обучающегося.  
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ветственность за собственное обучение. Обуче-
ние, ориентированное на обучающегося, ис-
пользует стратегии, которые вначале выявляют 
и впоследствии опираются на интересы, мо-
тивацию и навыки студента, который, в свою 
очередь, получает контроль над процессом 
обучения. Это важно для обучающегося, по-
скольку способствует развитию самостоя-
тельности, уверенности в своих силах и по-
вышает эффективность усвоения знаний [13]. 

Современный педагог часто слышит о 
преимуществах обучения, ориентированного 
на обучающегося, но мы считаем, что ему не-
обходимо глубже понять рациональную осно-
ву этой теории – откуда она возникла и какие 
доказательства подтверждают её успех. 

Одной из основополагающих концепций 
обучения, ориентированного на обучающего-
ся, является холистический подход к форми-
рованию личности в образовании, движение, 
которое стало популярным в Соединенных 
Штатах в 1970-х и 1980-х годах. Оно направ-
лено на интеграцию интеллектуального, эмо-
ционального, социального и физического ас-
пектов обучения, чтобы обеспечить гармо-
ничное развитие личности. В рамках этого 
подхода учащиеся не только приобретают 
академические знания, но и развивают эмо-
циональные и социальные навыки, такие как 
самосознание, эмпатия и способность к со-
трудничеству. Холистический подход подчер-
кивает два важных аспекта в преподавании: 
когнитивный и аффективный (эмоциональные 
факторы, влияющие на изучение языка, кото-
рые будут рассмотрены далее). Холистиче-
ский подход уделяет внимание развитию не 
только интеллектуального коэффициента (IQ) 
студентов, но и их эмоционального коэффи-
циента (EQ) [18]. 

В рассмотрении данного аспекта необхо-
димо выделить отдельным блоком гумани-
стический подход. Гуманистический подход в 
обучении имеет много общего с образованием 
всей личности и также придает большое значе-
ние понятию аффективных факторов. По сло-
вам Джека Ричардса3, гуманистический под-
ход лежит в основе всех методов, где важны: 
                                                           

3 Джек Ричардс – известный лингвист и специалист 
в области методики преподавания иностранных языков. 
Д. Ричардс внес значительный вклад в развитие комму-
никативного подхода к обучению языкам, а также в раз-
работку учебных программ и материалов, ориентиро-
ванных на обучающихся. Его работы подчеркивают 
важность учета индивидуальных потребностей студен-
тов и создания обучающей среды, способствующей их 
всестороннему развитию. 

 развитие человеческих ценностей; 
 рост самосознания и понимания других; 
 чувствительность к человеческим чув-

ствам и эмоциям; 
 активное участие студентов в обуче-

нии [19]. 
Последний из этих четырех принципов 

наиболее важен для нас в контексте ориенти-
рованности на обучающегося, так как имеет 
значительные последствия в рамках данного 
подхода. Как и холистический подход в фор-
мирование личности, гуманистический под-
ход, как следует из названия, является подхо-
дом, а не методом. Преподаватели не могут 
просто взять и начать применять его на прак-
тике, потому что он касается того, как они 
должны учить, а не предоставляет набор пред-
писанных действий или техник для выполне-
ния. Вместо этого преподаватели должны ус-
воить принципы, лежащие в основе этого под-
хода, и использовать их для формирования 
своего поведения в реальных учебных услови-
ях, адаптируя их к конкретным ситуациям. На-
пример, преподаватели могут применять метод 
молчаливого педагога. Опытный педагог, 
применяющий этот метод, уделяет больше 
времени процессу слушания, чем говорения. 
Он предоставляет студентам возможность де-
литься своими мыслями и опытом, не переби-
вая и не навязывая свою точку зрения. Такой 
педагог практикует истинное слушание с на-
мерением понять, а не просто ответить, что 
демонстрирует внимание и уважение к сту-
дентам. Эта способность активно слушать яв-
ляется одним из самых важных качеств пре-
подавателя, способствующих созданию бла-
гоприятной образовательной среды [14].  

Как было сказано выше, когнитивные и 
аффективные процессы являются двумя важ-
ными факторами в изучении языка. Они часто 
рассматриваются как взаимодополняющие 
механизмы, функционирующие параллельно, 
а не как противоположные явления, между 
которыми необходимо выбирать. Большинст-
во психологов сегодня сходятся во мнении, 
что эмоционально нестабильные люди редко 
продвигаются по карьерной лестнице. Но яв-
ляется ли это краеугольным камнем в транс-
формации образовательного процесса, где 
больше внимания уделяется развитию эмо-
ционального интеллекта (EQ) студентов, чем 
их интеллектуального коэффициента (IQ)? 
Для ответа на этот вопрос обратимся к трудам 
нескольких выдающихся лингвистов и психо-
логов.  
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Выдающийся американский психолог 
Эрнест Хилгард4 признает необходимость ин-
тегративного подхода, утверждая, что чисто 
когнитивное обучение будет неэффективным, 
если не будет учтена роль аффективных фак-
торов. Он доказал, что процесс обучения 
можно сделать более «живым», задействуя 
чувства, эмоции и воображение. Используя 
больший потенциал головного мозга, мы ус-
коряем и обогащаем процесс получения зна-
ний. Согласно его исследованиям успевае-
мость современных студентов напрямую за-
висит от их эмоционального состояния. Когда 
студент находится в эмоциональном упадке,  
у него диагностируются такие симптомы, как 
чрезмерная тревога, напряжение, раздражен-
ность, и его успеваемость резко снижается. 
Напротив, при эмоциональном подъеме и по-
ложительном эмоциональном фоне студент 
показывает выдающиеся результаты в учебе. 
По словам Джейн Арнольд5: «Негативные 
эмоции обычно ведут к защитным реакциям, 
которые включают как пассивные (засыпание, 
летание в облаках, умственную вялость), так и 
агрессивные. Положительные же эмоции име-
ют противоположный эффект, открывая по-
тенциал для получения новых знаний» [20].  
В своей гипотезе аффективного барьера дру-
гой выдающийся лингвист Стивен Крашен6 
утверждает, что успешное усвоение второго 
языка зависит от чувств обучающегося. Он 
также высказывает мнение, что «негативные 
установки (включая отсутствие мотивации 
или уверенности в себе и тревогу) действуют 
как барьер, препятствуя использованию полу-
ченных знаний и, следовательно, препятствуя 
успеху в изучении языка» [15]. 

В свете этих выводов становится очевид-
но, что развитие эмоционального интеллекта 
студентов не только дополняет их когнитив-
ное развитие, но и значительно улучшает 

                                                           
4 Эрнест Хилгард – выдающийся американский пси-

холог, известный своими значительными вкладами в об-
ласти общей психологии, когнитивных процессов и раз-
вития памяти. 

5 Джейн Арнольд – известный педагог и исследова-
тель в области преподавания иностранных языков и эмо-
циональных аспектов обучения. Она специализируется 
на изучении роли аффективных факторов в процессе 
изучения языков и разработке методик, направленных 
на улучшение эмоционального благополучия студентов. 

6 Стивен Крашен – выдающийся американский лин-
гвист, исследователь и педагог, известный своими тру-
дами в области усвоения второго языка и билингвально-
го образования. 

общий образовательный процесс. Следова-
тельно, акцент на эмоциональный интеллект 
(EQ) наряду с интеллектуальным (IQ) можно 
считать краеугольным камнем современной 
трансформации образовательных подходов, 
направленных на всестороннее развитие лич-
ности учащихся [6]. 

Детальный анализ концепта обучения, 
ориентированного на обучающегося, невоз-
можен без упоминания «раппорта». Термин 
«раппорт» относится как к отношениям меж-
ду педагогом и студентами, так и к отношени-
ям между самими студентами. Исследования 
показали, что раппорт играет важную роль в 
успешном изучении и преподавании языков. 
В традиционных китайских классах многие 
учителя считают, что их единственная ответ-
ственность – убедиться, что ученики дости-
гают удовлетворительных результатов в шко-
ле, чтобы они могли получить хорошие рабо-
чие места в будущем. Они игнорируют, что и 
как чувствуют ученики в процессе обучения. 
Они отказываются погружаться во внутрен-
ний мир учеников, аргументируя это страхом 
потери субординации и пиетета. Когда эта 
идея глубоко укореняется в сознании педаго-
га, совершенно естественно, что между ним 
и студентами возникает большой разрыв.  
Но без раппорта между студентом и педаго-
гом последний теряет возможность получения 
обратной связи и, как следствие, возможность 
корректировки образовательного процесса. 
Этот разрыв негативно сказывается на гибко-
сти и адаптивности образовательного процес-
са. Преподаватель оказывается в ситуации, 
когда ему сложно оценить реальное воспри-
ятие материала студентами, их трудности и 
потребности. Без открытого и доверительного 
общения с учениками педагог не может свое-
временно корректировать свою методику, 
подходы и содержание курса в соответствии  
с динамикой группы. В конечном итоге это 
приводит к снижению эффективности обуче-
ния, так как процесс обучения становится аб-
солютно негибким, а индивидуальные осо-
бенности и потребности студентов остаются 
вне внимания. Без раппорта, который обеспе-
чивает двустороннюю связь, преподаватель 
рискует утратить контроль над процессом 
обучения и его результатами [9]. 

В образовательном процессе, ориентиро-
ванном на обучающегося, педагог должен 
обеспечить раппорт не только в отношениях 
«педагог – студент», но и в отношениях «сту-
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дент – студент». Многочисленные исследова-
ния показали, что раппорт является ключевым 
аспектом в успеваемости. Студенты, обучаю-
щиеся в группах с благоприятным эмоцио-
нальным микроклиматом, показывают более 
высокую успеваемость, чем студенты, в груп-
пе которых нет дружеских или приятельских 
отношений. Командный дух, сотрудничество, 
взаимодействие и гармоничная атмосфера в 
классе являются гарантией успешного обуче-
ния. Таким образом, с точки зрения ориента-
ции обучающегося педагогам необходимо 
способствовать созданию микроклимата, в 
котором каждый студент чувствует себя ча-
стью единой команды [4]. Такой микроклимат 
способствует активному взаимодействию и 
обмену знаниями, что, в свою очередь, повы-
шает мотивацию и интерес к учебному про-
цессу. Создание раппорта внутри группы по-
зволяет учащимся более свободно выражать 
свои мысли и идеи, что способствует лучше-
му усвоению материала и развитию критиче-
ского мышления. В конечном итоге, педагог, 
который активно способствует развитию рап-
порта как на уровне «педагог – студент», так 
и на уровне «студент – студент», создает ус-
ловия для формирования благоприятной обра-
зовательной среды, что является необходи-
мым условием для достижения высоких ака-
демических результатов и гармоничного 
развития личности студентов. 

Преподаватель, безусловно, играет клю-
чевую роль в реализации подхода, ориентиро-
ванного на обучающегося. Независимо от того, 
на какие передовые образовательные теории 
делается упор и насколько хороши исполь-
зуемые учебные пособия, подход, ориентиро-
ванный на обучающегося, не будет эффектив-

ным, если роль преподавателя останется не-
изменной [3]. Традиционно китайские препо-
даватели очень разговорчивы и доминируют в 
классе, что снижает способность студентов 
самостоятельно изучать материал и, как след-
ствие, снижает их вовлеченность. Весь процесс 
обучения становится механическим.  

Как же должна измениться роль препода-
вателя, чтобы создать класс, ориентирован-
ный на обучающегося? Для ответа на этот во-
прос мы проведем анализ основных ролей, 
которые преподаватели выполняют в различ-
ных методиках обучения. Преподаватель мо-
жет выступать в роли контролера, осуществ-
ляя надлежащий контроль над тем, что и как 
студенты изучают, организатора, вдохновите-
ля, соучастника, источника знаний и оценщи-
ка. В дополнение к этому преподаватель мо-
жет выступать в роли консультанта. Другими 
словами, преподаватель должен не только по-
могать студентам решать их академические 
проблемы, но и оказывать поддержку в реше-
нии их эмоциональных проблем, чтобы они 
могли полностью сосредоточиться на процес-
се обучения [7]. 

Наша традиционная система образования 
основана на центральной роли преподавателя 
в планировании процесса обучения, а также 
передаче и оценке знаний, тогда как в запад-
ных культурах подчеркиваются недиректив-
ная роль педагога и ненавязчивый стиль пре-
подавания. В таблице представлены культур-
ные ожидания в отношении ролей и стилей, 
связанных с преподавателями и студентами. 
Они разделены на традиционные, свойствен-
ные восточным культурам, и коллективные, 
отражающие традиции, где ориентация на 
обучающегося является нормой. 

Культурные ожидания относительно ролей и стилей преподавателей и студентов 

Традиционные Коллективные 
Преподаватели должны иметь чёткие ответы на 
все вопросы 

Преподаватели могут сказать: «Я не знаю» 

Преподаватели должны подавлять свои эмоции 
(как и студенты) 

Преподавателям позволено выражать свои эмоции 
(как и студентам) 

Преподаватели воспринимают интеллектуальные 
разногласия как личную неприязнь 

Поощряются инновационные подходы к решению 
проблем 

Студенты восхищаются блестящими знаниями и 
мастерством преподавателей 

Студенты восхищаются дружелюбностью и дос-
тупностью преподавателей 

Студенты ожидают, что преподаватель укажет им 
«правильный путь» 

Студенты должны сами находить пути решения 
задач 

Студенты должны говорить в классе только после 
разрешения преподавателя 

Студентов поощряют открыто высказывать свои 
мысли 
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Особенности коллективного обучения, 
показанные в таблице, способствуют разви-
тию социальных навыков, которые необходи-
мы студентам для общения и взаимодействия 
с разными группами людей. Коллективный 
подход предполагает социальное взаимодейст-
вие и согласование поставленных задач среди 
членов одной образовательной группы [2]. 
Студенты выполняют задачи, к которым каж-
дый член группы может что-то добавить, и все 
учатся друг у друга. Работая в парах и груп-
пах, студенты обмениваются информацией и 
оказывают взаимопомощь как команда, игроки 
которой должны сотрудничать для достижения 
общей цели. Единственным недостатком кол-
лективного обучения является сложность для 
преподавателя в оценке индивидуальной успе-
ваемости студентов. Тем не менее у него есть 
множество преимуществ. Данный подход спо-
собствует: 

 созданию позитивного эмоционального 
микроклимата; 

 росту ответственности со стороны обу-
чающегося и его автономии; 

 снижению тревожности и, как резуль-
тат, повышению самооценки и мотивации; 

 развитию более гибкого стиля обучения 
у студентов. 

Полученные в ходе исследования резуль-
таты подтверждают важность трансформации 
образовательной системы, направленной на 
переход от традиционного подхода, ориенти-
рованного на преподавателя, к идеологии, где 
центральную роль играет обучающийся. Этот 
сдвиг является значимым этапом в развитии 
современной педагогики, поскольку способ-
ствует созданию учебной среды, отвечающей 
современным требованиям и потребностям 
учащихся [1]. Анализ показал, что для успеш-
ного внедрения данного подхода преподава-
тели должны не только овладеть новыми ме-
тодами и технологиями, но и пересмотреть 
свою роль в учебном процессе, становясь на-
ставниками и модераторами учебного взаимо-
действия, а не только источниками знаний. 

Исследование также подчеркивает цен-
ность комплексного подхода, учитывающего 
эмоциональные, социальные и когнитивные 
потребности студентов. Важным выводом 
стало подтверждение роли эмоционального 
интеллекта (EQ) в успешном обучении: созда-
ние раппорта между преподавателем и учащи-
мися, а также использование коллективных 
форм обучения способствует более эффектив-

ному усвоению материала и развитию крити-
ческого мышления. Эти результаты показы-
вают, что ориентация на обучающегося ведет 
к развитию не только академических навыков, 
но и личностных качеств студентов, помогая 
им лучше адаптироваться к вызовам совре-
менного общества. 

Заключение 
Таким образом, значимость полученных 

данных заключается в том, что они подтвер-
ждают необходимость пересмотра образова-
тельных моделей в сторону большей гибкости 
и ориентации на обучающегося. Внедрение 
этих подходов позволит значительно улуч-
шить качество образования и подготовить 
студентов к успешной профессиональной и 
личной жизни в условиях постоянно меняю-
щегося мира. Цель данного исследования – 
проанализировать процесс трансформации 
образовательной системы от традиционной 
модели, ориентированной на преподавателя,  
к современной идеологии, в которой цент-
ральное место занимает обучающийся. В ходе 
исследования были выявлены ключевые из-
менения в образовательной системе, направ-
ленные на активное вовлечение студентов в 
учебный процесс, развитие их критического 
мышления и способности к самостоятельному 
обучению. 

Основные результаты показали, что пере-
ход от пассивных методов обучения к инте-
рактивным и функциональным формам обра-
зовательного процесса способствует более 
глубокому усвоению знаний студентами. Ак-
цент на такие методы, как групповые обсуж-
дения, проектная работа и решение практиче-
ских задач, позволяет развивать у студентов 
самостоятельность и критическое мышление. 
Также было установлено, что эмоциональный 
интеллект (EQ) играет важную роль в образо-
вательном процессе, обеспечивая более эф-
фективное взаимодействие между преподава-
телем и студентами, а также внутри самих 
учебных групп. 

Перспективы дальнейшей работы могут 
включать детальный анализ конкретных ме-
тодик внедрения обучения, ориентированного 
на обучающегося, в различных образователь-
ных учреждениях: от начальных школ до уни-
верситетов. Особое внимание следует уделить 
разработке программ профессионального раз-
вития преподавателей, направленных на ос-
воение и использование методов интерактив-
ного обучения. Кроме того, перспективной 
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задачей является разработка инструментов 
для оценки эмоционального интеллекта и его 
влияния на академические результаты сту-
дентов. 

Результаты данного исследования могут 
быть применимы в следующих сферах: разра-
ботка новых образовательных программ, 
адаптированных под нужды обучающихся; 

повышение квалификации преподавателей; 
внедрение новых технологий и методов, ори-
ентированных на индивидуальные образова-
тельные траектории студентов; а также в 
управлении учебными заведениями с целью 
создания более гибкой и персонализированной 
образовательной среды, способствующей все-
стороннему развитию личности обучающихся. 
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