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Подготовка студентов направления «Физическая куль-
тура» осуществляется в соответствии с одним из профес-
сиональных стандартов «Руководитель организации 
(подразделения организации), осуществляющей дея-
тельность в области физической культуры и спорта». В 
данном профессиональном стандарте отмечены трудо-
вые функции (управление материальными ресурсами 
физкультурно-спортивной организации, руководство 
приносящей доход деятельностью и др.), знания (ос-
новы экономики, трудового законодательства, бюдже-
тирования и финансирования и др.) и умения (анализ 
финансово-хозяйственной деятельности физкультурно-
спортивной организации, оценка ее эффективности и 
др.) экономической направленности. Исходя из этого, 
мы можем сделать вывод, что для современного руко-
водителя физкультурно-спортивной организации осно-
вополагающим качеством является сформированность 
экономической компетентности. Качественная подго-
товка студентов будет возможна при разработке струк-
турно-содержательной модели формирования эконо-
мической компетентности студентов по направлению 
подготовки «Физическая культура» с использованием 
цифровых технологий. Необходимость совершенствова-
ния существующей системы обучения студентов, 
направленной на формирование их экономической 
компетентности, а также использование цифровых тех-
нологий в образовательном процессе, подтверждается 
представленным в данном исследовании теоретиче-
ским анализом работ отечественных и зарубежных уче-
ных. Целью исследования является проектирование и 
обоснование структурно-содержательной модели фор-
мирования экономической компетентности будущих 
бакалавров направления подготовки «Физическая куль-
тура» с использованием цифровых технологий. Резуль-
таты анализа исследований показали, что в последнее 
время уровень экономической подготовки молодого 
поколения снижается. Для обеспечения полноценного 
социально-экономического развития страны необхо-
димо усиление образовательного процесса, направлен-
ного на формирование экономической компетентности. 
Возможным решением данной проблемы исследова-
тели называют использование в обучении студентов 
цифровых технологий, что соответствует требованиям 
цифровой трансформации высшего образования. В ра-
боте были использованы основные теоретические ме-
тоды: анализ, сопоставление, обобщение результатов 
отечественных и зарубежных исследований. Основ-
ными результатами данного исследования являются: 
проектирование модели формирования экономиче-
ской компетентности студентов, ее обоснование; разра-
ботка педагогических условий, обеспечивающих реали-
зацию модели. Областью применения результатов дан-
ного исследования является профессиональное образо-
вание и обучение студентов профилей «Менеджмент и 
экономика в области физической культуры и спорта», 
«Спортивный менеджмент», «Экономика предприятий 
и организаций в сфере физической культуры и спорта». 
Теоретической значимостью исследования является 
формирование предпосылок к совершенствованию 
процесса обучения студентов различных направлений и 
профилей подготовки, направленного на повышение 
уровня их экономической подготовленности. Практиче-
ской значимостью данной работы является реализация 
разработанной модели формирования экономической 
компетентности студентов в процессе обучения студен-
тов направления подготовки «Физическая культура» 
профиля «Менеджмент и экономика в области физиче-
ской культуры и спорта» ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 
 

The preparation of students in the area of training "Phys-
ical Education" is carried out in accordance with one of 
the professional standards "Head of an organization 
(branch of an organization) operating in the field of phys-
ical education and sports". This professional standard in-
cludes labor functions (management of material re-
sources of a physical education and sports organization, 
management of income-generating activities, etc.), 
knowledge (fundamentals of economics, labor legisla-
tion, budgeting and financing, etc.) and skills (analysis of 
financial and economic activities of a physical education 
and sports organization, evaluation of its effectiveness, 
etc.) economic orientation. Hence, we can conclude that 
the fundamental quality for a modern head of a physical 
education and sports organization is the formation of 
economic competence. High-quality training of students 
is possible in case of developing a structural-content 
model for the formation of economic competence among 
"Physical Education" majors using digital technologies. 
The need to improve the existing system of training stu-
dents aimed at developing their economic competence, 
as well as the use of digital technologies in the educa-
tional process is confirmed by the theoretical analysis of 
the works of domestic and foreign scientists presented in 
this study. The purpose of the study is to design and sub-
stantiate a structural and content model for the for-
mation of economic competence of future bachelors in 
the area of training "Physical Education" using digital 
technologies. The results of the analysis have shown that 
the level of economic knowledge of the younger genera-
tion has been declining in recent years. To ensure the full-
fledged socio-economic development of the country, it is 
necessary to improve the educational process aimed at 
the formation of economic competence., Scientists con-
sider the use of digital technologies in training students 
as a possible solution to this problem, which meets the 
requirements of the digital transformation of higher ed-
ucation. The main theoretical methods were used in the 
work: analysis, comparison, generalization of the results 
of domestic and foreign studies. The main results of this 
study are: designing a model for the formation of stu-
dents' economic competence, its justification; develop-
ment of pedagogical conditions that ensure the imple-
mentation of the model. The scope of this study results’ 
application is professional education and training of stu-
dents in the areas "Management and economics in the 
field of physical education and sports", "Sports manage-
ment", "Economics of companies and organizations in 
the field of physical education and sports". The theoreti-
cal significance of the study is the formation of prerequi-
sites for improving the process of training students in var-
ious areas aimed at increasing their level of economic 
proficiency. The practical significance of this work is the 
implementation of the developed model of the formation 
of economic competence of students in the process of 
training "Physical Education" majors of the profile "Man-
agement and economics in the field of physical education 
and sports" at the National Research State University 
named after N.I. Lobachevsky in Nizhny Novgorod. 

Аннотация Abstract 
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Введение / Introduction 
 

Организация образовательного процесса в вузе направлена на получение отве-
тов на вопросы: «кого учить?», «чему учить?» и «как учить?». Решение данных вопро-
сов требует постоянной актуализации, так как объем знаний, умений, необходимых 
современному выпускнику вуза, непрерывно растет. Возникает необходимость фор-
мирования у студентов способности самостоятельно получать информацию из от-
крытых источников. Процесс обучения характеризуется двусторонностью. С одной 
стороны, это преподаватель, который предоставляет учебный материал и руководит 
этим процессом, а с другой стороны, студенты. Данный процесс немыслим без их ак-
тивного взаимодействия. 

Важнейшая и постоянная задача преподавателя в вузе – сформировать у студентов 
глубокие знания, способности использовать их на практике. Необходимо организовать 
процесс обучения так, чтобы студенты хорошо усвоили изучаемый материал, то есть со-
держание обучения. Все это требует от преподавателей глубокого осмысления теорети-
ческих основ образования и развития соответствующих методологических навыков. 

Одним из важнейших компонентов организации обучения являются теоретиче-
ские основы (педагогические подходы и принципы). Они отражают закономерности 
педагогического процесса и способствуют более эффективной организации обуче-
ния студентов, реализации форм, методов и средств обучения; целесообразной раз-
работке содержания обучения. Не нужно рассматривать педагогические подходы и 
принципы, их совокупность как обязательный свод законов. К их использованию 
нужно подходить творчески. Их реализация должна быть направлена на подготовку 
кадров, соответствующих реальным потребностям общества. В настоящее время для 
социально-экономического развития страны требуются квалифицированные эконо-
мические кадры различных специализаций. 

 
Обзор литературы / Literature review 

 

Серьезные изменения в социально-экономической сфере продемонстрировали, 
что сложившаяся система экономического образования требует существенной моди-
фикации. Докторами экономических наук М. В. Шишкиным и О. Н. Мисько в работе 
«Экономическое образование в современной России: тенденции и перспективы» отме-
чается недостаточное количество квалифицированных экономистов (обладающих не-
обходимыми знаниями, умениями, опытом деятельности, а не только дипломом об эко-
номическом образовании) различных профилей в России и повышение спроса на спе-
циалистов данной сферы деятельности. Основной целью высшего образования по лю-
бому направлению и профилю подготовки является подготовка выпускников, способ-
ных решать профессиональные задачи в соответствии с требованиями экономики 
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страны. При этом необходимо большее внимание уделять не получению знаний, а спо-
собности принимать обоснованные решения на их основе. Авторами отмечается необ-
ходимость организации договорных работ университета и профильной организации 
(заинтересованной в квалифицированных профильно ориентированных экономиче-
ских кадрах) для осуществления плавного перехода от процесса обучения к будущей 
профессиональной деятельности. Содержание образования необходимо разрабаты-
вать исходя из заказа будущих работодателей. М. В. Шишкин и О. Н. Мисько подчер-
кивают, что возникла необходимость подготовки экономических кадров различных 
профилей [1], и проблемы, оказывающие отрицательное воздействие на экономиче-
ское образование, возможно решить, если будет предложена новая модель обучения 
студентов в вузе (переход от экстенсивной к интенсивной модели). Это подтверждается 
результатами исследований О. И. Сандэй и Ф. Манильо, в которых описывается взаи-
мосвязь между уровнем полученных в результате обучения знаний и экономическим 
ростом региона и страны (Италии) [2, 3]. Мы не можем полностью опираться на данные 
результаты из-за различий в экономических системах стран (России и Италии), но воз-
никает необходимость их проверки в рамках нашей страны. 

В. С. Лазарев также считает, что одним из путей развития системы образования 
является формирование интенсивной модели, соответствующей требованиям вре-
мени. Современные социально-экономические условия предполагают, что в каждой 
образовательной системе должен присутствовать механизм ее саморазвития, способ-
ный повысить результаты образовательной деятельности. Чтобы система образования 
обновлялась, необходима разработка новых педагогических систем и технологий. В. С. 
Лазаревым образовательная модель понимается как система взаимосвязанных элемен-
тов, включающая в себя образовательные цели, содержание обучения, цели руковод-
ства обучающимися, формы организации процесса обучения, методику оценивания и 
др. Образовательная система будет активнее совершенствоваться, если будет открыта 
для внедрения инновационных процессов. По мнению автора, современное образова-
ние должно включать педагогическую и инновационную системы, не только позволя-
ющие реализовывать учебно-воспитательную деятельность, но и способные находить 
способы совершенствования процесса обучения с учетом внешних и внутренних воз-
можностей [4]. С. М. Маркова и В. Г. Горлова также отмечают, что последнее время 
обострилась проблема несоответствия качества подготовки кадров требованиям, 
предъявляемым рынком труда. Уровень квалификации не отвечает задачам совершен-
ствования системы профессионального образования. Развитие современного высшего 
образования возможно лишь при организации инновационного образования [5]. 

Совершенствование существующей системы образования возможно при разра-
ботке содержания обучения в соответствии с требованиями рынка труда, разработке 
открытых моделей обучения, цифровой трансформации. Далее рассмотрим работы, 
связанные с решением вышерассмотренных аспектов развития системы образования. 

В результате исследования С. М. Марковой и В. Ю. Полунина было определено, 
что обучение будет более эффективным, если при разработке теории и методики 
профессионального образования будут учитываться: профессиональная деятель-
ность различных профилей как системообразующий фактор; единство понятийного 
аппарата; связь теории с практикой; научный передовой опыт исследователей в обла-
сти профессионального образования. Соответствие данным требованиям, повыше-
ние гибкости педагогической системы позволят повысить качество подготовки сту-
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дентов [6]. По мнению С. М. Марковой и А. К. Наркозиева, на содержание професси-
ональной деятельности специалистов влияют социально-экономические изменения. 
Изменение содержания трудовой деятельности требует совершенствования системы 
обучения студентов в вузе: целей, содержания обучения (на основе комплексных меж-
предметных связей), источников информации, способов ее предоставления [7]. Пози-
тивное влияние на качество профессионального образования реализации межпред-
метных связей при организации процесса обучения также отмечает О. А. Лихарева 
[8]. Схожие результаты по исследованию эффективности реализации содержания 
обучения с учетом межпредметных связей были получены А. Н. Эплби [9]. 

Возможности совершенствования системы образования в соответствии с услови-
ями цифровой трансформации актуализируют данное направление ее развития. 
Н. В. Боровских было проведено исследование по оценке вовлеченности населения в 
цифровое пространство. Отмечается, что более 20% населения не пользуются цифро-
выми технологиями, «остаются неинтегрированными в цифровое пространство» [10]. 
Т. Сиарли отмечает зависимость всех секторов экономики от уровня развития цифро-
вых технологий [11]. М. Л. Груздева и Н. И. Тукенова также выявили, что одним из 
важнейших факторов развития высшего образования в России в настоящее время яв-
ляется уровень его цифровизации. Одним из направлений цифровой трансформа-
ции образования авторы называют развитие в вузах информационной образователь-
ной среды [12]. Н. Н. Савченкова и Д. А. Бояринов отмечают ее как положительную 
сторону цифровизации высшего образования, способствующую возникновению но-
вых возможностей реализации педагогических подходов к обучению, критериев и 
шкал оценки его результатов [13].  

М. Д. Л. Проаньо считает, что для реализации содержания обучения студентов 
преподаватели должны использовать цифровые технологии. По его мнению, средства 
обучения необходимы для реализации информационной и контролирующей функ-
ций преподавателя. Они помогают формировать интерес студентов, повышают 
наглядность занятий, делают учебный материал более доступным для понимания, 
повышают интенсивность самостоятельной работы студентов. С ростом учебной ин-
формации растет и число применяемых средств обучения. Одними из наиболее ис-
пользуемых цифровых средств являются открытые интернет-источники [14]. 
Г. А. Кручинина отмечает повышение роли цифровых технологий в формировании 
профессиональных компетенций студентов, которая заключается в информацион-
ном обеспечении образовательной деятельности, в расширении образовательных воз-
можностей, дифференциации и индивидуализации процесса обучения [15]. 

В работе В. Е. Гаибовой и Л. Н. Даниловой представлено описание специфики 
педагогических систем с использованием цифровых технологий. Отмечается низкий 
уровень пользовательских умений в области применения передовых цифровых 
средств у педагогов, склонных к традиционному обучению. Но традиционная си-
стема обучения нуждается в совершенствовании, модернизации в соответствии с 
условиями цифровой трансформации высшего образования [16]. По мнению 
Э. К. Самерхановой, эффективность процесса профессионального образования будет 
выше при включении в традиционное обучение интерактивных технологий (кейс-
метода) [17], а также метода проектов с использованием цифровых технологий [18]. 

В настоящее время актуальным является развитие дистанционного формата ор-
ганизации обучения студентов. Е. Г. Радыгина отмечает, что дистанционное образо-



И. А. Сорокин 

 

54 
 

вание представляет собой обучение, основанное на применении цифровых техноло-
гий и интерактивных методов взаимодействия участников образовательного про-
цесса на расстоянии. Рассматриваются, как достоинства, так и недостатки данного 
формата. В качестве одного из главных преимуществ называется гибкость образова-
тельного процесса, недостатков – снижение уровня взаимодействия преподавателя с 
обучающимися [19]. А. Ю. Зверкова и Е. А. Омельченко сделали обобщение положи-
тельного опыта цифровой трансформации образования. Авторы отмечают положи-
тельное отношение студентов в вузе: к переходу на дистанционный формат обуче-
ния, к возможности получать информацию из любых открытых источников, к воз-
можности самостоятельно планировать учебную нагрузку и др. [20] По мнению 
Р. Фойтика, использование цифровых технологий позволит улучшить качество обу-
чения, предложить качественные учебные материалы и обеспечить надлежащее 
управление учебой [21]. По мнению Д. Д. Шариповой, отсутствие аудиторных заня-
тий при дистанционном обучении является и преимуществом, и недостатком. Внед-
рение цифровых технологий позволило сделать современную образовательную си-
стему более открытой и гибкой. Дальнейшее развитие системы образования и про-
цесса организации учебного процесса связано с цифровой трансформацией [22].  

По мнению И. В. Непрокиной и Е. А. Акимовой, современный учебный процесс 
требует комплексного использования современных педагогических, цифровых тех-
нологий, что позволит интегрировать учебную, профессиональную и социальную де-
ятельность обучающихся. Среди цифровых технологий авторами выделяются «син-
хронные и асинхронные средства интернет-коммуникации, персональные и группо-
вые информационные менеджеры» и др. [23] 

Н. Б. Стрекалова считает, что в настоящее время электронное обучение является 
одним из актуальных направлений развития современного высшего образования. Рас-
тет потребность в переходе образовательной среды из закрытого в открытое состояние. 
Педагогическая система, включающая традиционно цель, содержание, формы, ме-
тоды, способы взаимодействия, должна быть направлена не на пассивное обучение сту-
дентов, а на формирование у них способности самостоятельно приобретать знания из 
открытых источников посредством использования средств цифровых технологий [24]. 

И. Ю. Лавриненко среди цифровых образовательных технологий выделяет 
LMS-технологии, определяет их позитивное влияние на результаты обучения студен-
тов. Возможности LMS позволяют своевременно корректировать содержание обуче-
ния, персонализировать образовательный процесс. Применение данных технологий 
обеспечивает гибкость системе обучения в вузе. Курсы, разработанные на платформе 
LMS, делают образование более доступным, менее затратным по времени и финансо-
вым ресурсам [25]. Ж. В. Смирновой и М. Л. Груздевой также отмечается актуальность 
использования открытых образовательных курсов в учебном процессе, соответствую-
щем современным социально-экономическим условиям. В результате проведенного 
исследования было выявлено, что их применение оказывает позитивное влияние на 
результаты образовательной деятельности в вузе. «Отмечается эффективное исполь-
зование аудиторного времени, гибкость образовательного процесса» [26]. В резуль-
тате исследования В. Б. Ваксом было выявлено, что обучающиеся вуза положительно 
относятся к дистанционному обучению, основанному на применении LMS [27–29]. 

Т. Н. Шутовой и Л. Б. Андрющенко было проведено исследование по оценке про-
цесса цифровизации образовательного процесса в университетах физической культуры 
и спорта. По результатам исследования выявлено: большая часть участников экспери-
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мента отметили необходимость повышения уровня своих IT-навыков; в современных ву-
зах физической культуры и спорта процесс цифровой трансформации должен идти бо-
лее активно, чем в настоящее время [30, 31]. По результатам исследований Е. В. Киселе-
вой можно констатировать, что в настоящее время при реализации дистанционного 
формата обучения студентов в вузе физкультурно-спортивной направленности недо-
статочно используются интерактивные методы и отмечается готовность участников об-
разовательного процесса к повышению интенсивности их применения [32]. 

Решение проблемы подготовки квалифицированных экономических кадров 
различных профилей возможно при организации процесса обучения студентов, 
направленного на формирование их экономической компетентности. 

Е. Е. Овакимян считает, что экономическая компетентность связана с формирова-
нием экономического мировоззрения, экономического практико-ориентированного по-
ведения студента. Автор предполагает, что экономическая компетентность будет разви-
ваться более качественно при реализации модели обучения, которая учитывает: требо-
вания общества, изменение содержания профессионального образования, реализацию 
педагогических подходов, специфику экономической деятельности [33]. Важность фор-
мирования экономической компетентности у студентов вуза отмечается в исследовании 
В. А. Комелиной [34]. О. Ю. Муллер и А. Н. Боталова в качестве основы модели форми-
рования экономической компетентности предлагают реализацию дидактических под-
ходов, направленных на реализацию содержания обучения экономической направлен-
ности, повышение роли самостоятельной работы студентов [35]. По их мнению, эконо-
мическая компетентность обучающихся является одной из главных составляющих про-
фессиональной компетентности современных выпускников вуза.  

В результате теоретического исследования было выявлено, что формирование 
экономической компетентности студентов по направлению подготовки «Физическая 
культура» не являлось предметом исследования. Исходя из этого нами была разрабо-
тана структурно-содержательная модель формирования экономической компетент-
ности студентов по направлению подготовки «Физическая культура» с использова-
нием цифровых технологий, реализация которой позволит повысить результаты обу-
чения студентов и уровень их экономической компетентности.  

 

Методологическая база исследования / Methodological base of the research 
 

В настоящее время неуклонно растет количество экономической информации, 
подлежащей освоению студентами на учебных занятиях по экономическим дисци-
плинам. В процессе обучения студентов появляются проблемы: как донести всю учеб-
ную информацию до обучающихся и каким должен быть образовательный процесс, 
чтобы содержание обучения было усвоено студентами? 

Среди педагогических подходов к организации процесса обучения студентов в 
вузе, способных повысить результативность формирования экономической компе-
тентности обучающихся, нами были выявлены компетентностный, личностно ориен-
тированный, контекстный, системный, деятельностный подходы. Реализация данных 
подходов в обучении будет возможной при разработке интегративной методологии, 
основанной на их синтезе. 

В результате теоретического анализа исследований была выявлена необходи-
мость разработки и использования в процессе обучения студентов передовых инно-
вационных средств. Средствами, способными повысить качество обучения студентов 
в вузе, являются цифровые технологии. 
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Для повышения результатов обучения студентов по направлению подготовки 
«Физическая культура» необходима разработка модели формирования экономиче-
ской компетентности (И. А. Сорокин) [36], которая способна объединить педагогиче-
ские подходы, дидактические принципы, формы, методы и средства обучения. 

Для обеспечения реализации данной модели, соответствия процесса обучения 
социальному заказу, требованиям нормативных документов и условиям цифровой 
трансформации высшего образования необходима разработка системы педагогиче-
ских условий. 

 

Результаты исследования / Research results 
 

Разработанная нами структурно-содержательная модель формирования эконо-
мической компетентности студентов по направлению «Физическая культура» вклю-
чает в себя следующие системные компоненты: вход, процесс, выход, ограничения, 
цели и обратная связь. Общая структура обучения студентов по экономическим учеб-
ным дисциплинам и неэкономическим, содержащим элементы экономических зна-
ний, представлена на рисунке.  

Проектирование структурно-содержательной модели осуществляется на базе 
интегративной методологии, включающей синтез педагогических подходов (компе-
тентностного, системного, личностно ориентированного, контекстного и деятель-
ностного) и совокупность дидактических принципов. 

Предложенная методология способствует разработке: 
– системы взаимодействия двух процессов: входа – начальное состояние системы 

подготовки студентов – и выхода – предполагаемый результат обучения: экономиче-
ская компетентность студентов и разработанные материалы, необходимые для ее 
формирования;  

– системы взаимосвязей между элементами структурно-содержательной модели. 
Образовательное пространство обучения студентов направления «Физическая куль-
тура» включает две платформы. Первая содержит три элемента: цели, содержание и 
обучающийся студент. Обучающиеся должны освоить содержание экономических 
учебных дисциплин «Экономика и предпринимательская деятельность в спорте», 
«Финансы физкультурно-спортивных организаций» и других, неэкономических 
«Правовые основы профессиональной деятельности», «Организация спортивно-зре-
лищных мероприятий» и др. Вторая платформа образуется из трех компонентов: 
процесс, преподаватель/учебник, формы обучения. 

Вход представляет собой изначальное состояние условий подготовки студентов. 
К этому компоненту отнесем субъектов образовательной деятельности; ресурсы, не-
обходимые для обучения студентов направления подготовки «Физическая культура» 
(оборудование, материалы, средства цифровых технологий). 

К выходу мы относим предполагаемый результат обучения студентов, сформи-
рованность у них экономической компетентности, разработанность организационно-
методического обеспечения занятий, направленных на ее формирование. 

Одним из основополагающих элементов структурно-содержательной модели яв-
ляется процесс. Он представляет реализацию подготовки студентов, формирование 
экономической компетентности – преобразование входа в выход. Процесс обучения 
студентов направления подготовки «Физическая культура», направленный на фор-
мирование экономической компетентности, невозможен без обеспечения его систе-
мой педагогических условий (Г. А. Кручинина, И. А. Сорокин) [37]. 
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Структурно-содержательная модель формирования экономической компетентности студентов  
по направлению подготовки «Физическая культура» с использованием цифровых технологий 

 
В результате нашего исследования были выявлены педагогические условия, без 

обеспечения которыми структурно-содержательная модель формирования экономи-
ческой компетентности студентов не может быть полноценно реализована. К ним от-
носятся: социокультурные условия, содержательно-деятельностные, информаци-
онно-коммуникационные и средства цифровых технологий, программно-методиче-
ские, учебно-методические. 

Социокультурные условия основываются на определении ценностных ориента-
ций, реализации образовательного процесса, отвечающего требованиям цифровой 
трансформации экономики и высшего образования. 

Нормативно-правовые условия включают совокупность нормативно-правовых ак-
тов, определяющих порядок и нормы использования в образовательном процессе 
цифровых технологий. 
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Содержательно-деятельностные условия направлены на определение целей обуче-
ния, способов его реализации, позволяющих повысить качественные показатели фор-
мирования экономической компетентности студентов. 

Организационно-методические условия включают в себя формы обучения (фрон-
тальную, групповую, индивидуальную); методы обучения (объяснительно-иллю-
стративный, репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый, иссле-
довательский, метод проектов и др.); комплекс оценочных средств диагностики эф-
фективности разработанной модели для определения уровней сформированности 
экономической компетентности (базовый, средний и высокий). 

Информационно-коммуникационные условия связаны с определением условий ак-
тивного использования цифровых технологий в процессе формирования экономиче-
ской компетентности студентов. 

Средства цифрового обеспечения включают комплекс средств цифровых технологий: 
– технических: сеть Интернет, компьютер и др.;  
– программных: Microsoft Office; Zoom, Discord, Skype; Viber, Whatsapp, Telegram; 

ВКонтакте и др.; 1С: Предприятие, «Декларация» и др.; 
– дидактических: информационно-образовательная среда университета, электрон-

ные управляемые курсы – «Экономика и предпринимательская деятельность в спорте» 
и др.; электронное методическое пособие; хот-листы по учебным дисциплинам. 

Ограничениями в данной структурно-содержательной модели называются требо-
вания к образовательному процессу направления «Физическая культура», которые 
определяют требуемые для системы характеристики целевых показателей. 

Социальный заказ – наиболее общая цель и ценность построения образовательной 
системы подготовки специалистов в системе образования. В ходе экспериментальной 
апробации структурно-содержательной модели мы ввели диагностируемые пара-
метры диагностичности цели социального заказа, включая показатели, основанные 
на компонентах экономической компетентности. 

Обратная связь необходима для обеспечения соответствия предполагаемого ре-
зультата (выхода) входу (цели обучения), позволяет вносить корректировки в процесс 
профильно ориентированного обучения студентов через изменение содержания, 
форм, методов и средств обучения. 

 

Заключение / Conclusion 
 

Таким образом, обращение к интегративной методологии и междисциплинар-
ным связям при разработке основных профессиональных образовательных программ 
подготовки студентов по направлению «Физическая культура» позволило нам опре-
делить проблему научного исследования и установить, что, когда фактический выход 
системы полностью или частично не соответствовал желаемому, т. е. существующая 
система подготовки уже перестала обеспечивать желаемый выход и неадекватна тре-
бованиям социального заказа в новых реалиях социокультурной действительности, 
требовалось выявленную практическую проблему решать научным методом, обра-
тившись к методологии и технологии профессионального образования. 
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