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Приглашаем к диалогу

Уважаемые читатели!

Непростые условия, в которых оказалась 
отечественная экономика, масштабность реша-
емых задач с необходимостью требуют высо-
коквалифицированных и мобильных кадров.

Профессиональное образование всех уров-
ней постоянно совершенствуется, что находит 
отражение на страницах журнала.

Авторы рубрики «Стратегия развития про-
фессионального образования» обсуждают новое 
направление развития профессионального об-
разования — колледж креативных индустрий — 
и анализируют возможность инновационного 
развития колледжа в этом направлении (на при-
мере ГБПОУ «Южно-Уральский государствен-
ный колледж»). 

Еще один стратегический вектор развития — 
инклюзивное профессиональное образование. 
Авторами обосновывается идея, что одним из 
условий обеспечения доступности и качества 
профессионального образования для лиц с ин-
валидностью и ограниченными возможностями 
здоровья является обеспечение преемственности 
процесса сопровождения образования в системе 
«колледж — вуз».

При обсуждении современных образова-
тельных технологий авторами делается акцент 
на совершенствование самостоятельной работы 
обучающихся, которая способствует качествен-

ному формированию не только требуемых ком-
петенций, но и профессионально значимых лич-
ностных качеств. 

Качество профессионального образования 
рассматривается авторами многоаспектно: через 
формирование профессиональной мотивации 
и предпринимательской культуры, креативность 
и профессионально-речевую компетентность, об-
разование в условиях цифровой среды и социаль-
но-правовую подготовку студентов к работе с кон-
фликтами в профессиональной деятельности.

Дискуссионный клуб журнала обсуждает 
проблему интеграции содержания общеобразова-
тельных учебных предметов с дисциплинами об-
щепрофессионального цикла и профессиональ-
ными модулями как условие повышения качества 
среднего профессионального образования.

Формирование культуры безопасного пове-
дения, предупреждение деструктивного влияния 
цифровой виртуальной среды на процесс соци-
ализации личности и результаты исследования 
вовлеченности обучающихся в профилактику де-
структивных проявлений в образовательной сре-
де рассматриваются авторами рубрики «Воспита-
ние и социализация личности». Не теряют своей 
актуальности вопросы сопровождения профес-
сионального самоопределения обучающихся. 

Мы приглашаем вас к диалогу!

И. Р. Сташкевич, главный редактор научно-
практического журнала «Инновационное 

развитие профессионального образования», 
доктор педагогических наук, доцент
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ 

В. Г. Лапин, О. Н. Манапова, Т. С. Занова, 
И. В. Милюков, Ю. В. Петрова

В статье рассмотрены стратегические цели и задачи, которые ставит перед собой ГБПОУ «Юж-
но-Уральский государственный колледж» при вхождении в проект «Подготовка кадров для 
креативных индустрий в системе среднего профессионального образования на основе моде-
лей колледжа креативных индустрий». Изучены направления креативной индустрии сектора 
экономики Уральского региона. На основе приоритетных направлений развития Челябинской 
области разработаны механизмы формирования креативных индустрий. В целях реализации 
стратегии социально-экономического развития Челябинской области в рамках участия в про-
екте колледжем выбраны направления профессиональной подготовки. Представлены условия 
интеграции колледжа в традиционные отрасли экономики региона. Рассмотрены механизмы 
повышения мотивации привлечения к реализации проекта педагогов-практиков. Приведен пе-
речень лабораторий, создание которых запланировано в рамках устройства образовательного 
пространства «Колледжа креативных индустрий». В заключение описываются успешно реали-
зованные креативные проекты.

Ключевые слова: креативные индустрии, «Колледж креативных индустрий», креативный 
сектор, модели «Колледжа креативных индустрий», творческие компетенции, культурная 
идентичность.

Креативные (творческие) индустрии — это 
один из новых подходов к инновационному 
развитию культуры, который обладает больши-
ми возможностями и огромным потенциалом 
для развития культурного кластера в современ-
ных условиях. Креативные индустрии — это 
тип социально-культурных практик, домини-
рующих и объединяющих идей, в которых при-
сутствуют как творческие, так и культурные 
компоненты. Креативные индустрии можно 
также определить как отрасль экономики, объ-
единяющую предпринимателей и предприя-

тия, продукция которых несет в себе потенциал 
создания и эксплуатации творческой интеллек-
туальной собственности. Развитие креативных 
индустрий выступает как один их весомых 
факторов социально-экономического развития 
постиндустриальной экономики [1]. 

Сектор экономики Уральского региона 
представляет различные креативные инду-
стрии, такие как медиа и коммуникации, ди-
зайн, цифровые технологии, культура и искус-
ство. Челябинск занимает лидирующие позиции 
в общероссийском рейтинге по темпам развития 
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IТ-отрасли и архитектурного дизайна. Челябин-
ская область — это один из лучших регионов 
в части поддержки отрасли информационных 
технологий со стороны государства. 

С целью включения в систему среднего про-
фессионального образования востребованных 
работодателями и обучающимися образователь-
ных программ, направленных на приобретение 
компетенций, навыков и квалификаций в сфе-
ре креативных (творческих) индустрий, управ-
ленческая команда ГБПОУ «Южно-Уральский 
государственный колледж» разработала стра-
тегию реализации проекта «Подготовка кадров 
для креативных индустрий в системе среднего 
профессионального образования на основе мо-
делей колледжа креативных индустрий» (да-
лее — Проект). 

Отбор для участия в Проекте проводился 
в рамках исполнения поручения Президента Рос-
сийской Федерации Министерству просвещения 
Российской Федерации совместно с АНО «На-
циональный открытый чемпионат творческих 
компетенций „АртМастерс“ (Мастера искусств)» 
об обеспечении включения в систему среднего 
профессионального образования востребованных 
работодателями и обучающимися образователь-
ных программ, направленных на приобретение 
компетенций, навыков и квалификаций в сфере 
креативных (творческих) индустрий [2, п. 2 а].

Организатор отбора — Министерство про-
свещения Российской Федерации. Координацию 
деятельности по проведению отбора, а также 
организационно-методическое сопровождение 
реализации Проекта осуществляет федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования «Институт развития профес-
сионального образования».

Нормативным документом, определяющим 
требования к участникам отбора, является По-
ложение об отборе субъектов Российской Фе-
дерации для участия в проекте «Подготовка 
кадров для креативных индустрий в системе 
среднего профессионального образования на 
основе моделей колледжа креативных инду-
стрий» (далее — Положение).

В соответствии с Положением ожидаемыми 
эффектами реализации Проекта для субъектов 
Российской Федерации являются:

 – увеличение доли креативного сектора на 
региональном и федеральном рынке;

 – обеспечение привлекательности работы 
в креативном секторе региона;

 – кадровое обеспечение приоритетных на-
правлений развития креативного сектора;

 – использование образовательного и инно-
вационного креативного потенциала организа-
ций, реализующих программы среднего про-
фессионального образования. 

Проект может быть реализован на основе 
двух моделей, направленных на получение пред-
принимательских навыков и навыков медиагра-
мотности (табл. 1).

Таблица 1
Название модели Охват направлений

Модель «Колледж широ-
кого профиля»

Несколько направлений/
специальностей 

Модель «Отраслевой 
колледж»

Одно направление под-
готовки

Отбор проводился среди субъектов Рос-
сийской Федерации (далее — Участники), 
представляющих профессиональные образо-
вательные организации, расположенные на 
территории субъекта Российской Федерации 
и реализующие программы среднего профес-
сионального образования (далее — Площадки) 
с целью участия в качестве пилотных площа-
док Проекта.

На первом этапе профессиональные обра-
зовательные организации — Участники отбо-
ра — должны были представить пакет докумен-
тов в соответствии с требованиями Положения. 
В рамках второго этапа был проведен анализ 
деятельности Площадок на основании резуль-
татов очных визитов представителей органи-
зационного комитета Проекта. Третий этап 
предполагал презентацию Площадки в режиме 
видео-конференц-связи.

Челябинская область стала одним из семи 
субъектов Российской Федерации, допущен-
ных к участию в Проекте. По итогам проведе-
ния конкурсного отбора статус инновационной 
федеральной площадки был присвоен ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный колледж» 
(далее — колледж). 

Укрепление статуса опорного колледжа 
региональной социально-экономической сис-
темы в условиях среднего профессионального 
образования для подготовки востребованных 
кадров креативных индустрий региона стало 
стратегической целью колледжа при вхожде-
нии в Проект.

В связи с поставленной целью были опре-
делены следующие задачи на уровне региона 
и образовательной организации: 

1) разработка региональной стратегии разви-
тия креативных индустрий; развитие креативной 
экономики Челябинской области и повышение 
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конкурентоспособности продуктов и услуг, 
созданных региональными творческими ко-
мандами;

2) создание и поддержка творческих про-
дуктов и услуг, формирующих региональную 
идентичность, популяризирующих материаль-
ное и нематериальное культурное наследие Че-
лябинской области; 

3) формирование и продвижение инвести-
ционного бренда региона; 

4) обеспечение востребованных кадров для 
креативных индустрий региона;

5) реорганизация колледжа путем создания 
структурного подразделения «Колледж креатив-
ных индустрий»; 

6) внедрение современных цифровых тех-
нологий для производства и распространения 
творческих продуктов;

7) расширение сфер подготовки кадров для 
креативных индустрий;

8) создание сетевого взаимодействия с ре-
альным сектором экономики за счет привлече-
ния в образовательный процесс педагогов-пра-
ктиков из индустрии.

Интеграцию колледжа в традиционные 
отрасли экономики региона планируется осу-
ществлять на основе Стратегии социально-эко-
номического развития Челябинской области на 
период до 2035 года, в которой представлены 
приоритетные направления [3].

Направление «Новая высокотехнологиче-
ская промышленность» планируется развивать 
через брендирование предприятий и продук-
ции промышленности, а также формирование 
привлекательности отрасли для будущих спе-
циалистов. Традиционную отрасль для нашего 
региона «Сервисная экономика и туризм» необ-
ходимо поддерживать через создание информа-
ционных ресурсов для привлечения и маршру-
тизации туристических потоков и повышение 
привлекательности туристического бизнеса 
региона, в том числе промышленного туризма. 
Развитие направления «Товаропроизводящие 
формы микробизнеса и малого предпринима-
тельства» невозможно без продвижения тра-
диционного для региона ремесленнического 
сообщества производителей оружейной и суве-
нирной продукции, а особенно — содействия 
формированию и продвижению продукции но-
вых ремесленнических сообществ в приоритет-
ных направлениях. 

В соответствии с представленными приори-
тетными направлениями региона в рамках уча-
стия в Проекте колледжем выбраны следующие 
направления профессиональной подготовки:

 – 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование;

 – 55.02.02 Анимация (по видам);
 – 54.02.01 Дизайн (по отраслям);
 – 42.02.01 Реклама;
 – 54.02.08 Техника и искусство фотографии.

Базой профессиональной подготовки по 
данным специальностям является деятельност-
ное обучение. Технология деятельностного ме-
тода представляет собой инструмент, обеспе-
чивающий возможность разрешения проблемы 
по смене устоявшегося общепринятого взгляда 
в образовании с формирующей модели на раз-
вивающую, таким образом создавая образова-
тельное пространство, в котором деятельност-
ные способности обучаемого будут развиваться 
гораздо эффективнее [4]. 

Предложение о внедрении в образование 
теории «учение через деятельность» внес аме-
риканский исследователь Дж. Дьюи. Основные 
принципы его системы: 

 – учет интересов обучаемых; 
 – учение через обучение мысли и действию; 
 – познание и знание как следствие преодо-

ления трудностей; 
 – свободная творческая работа и сотрудни-

чество [5]. 
Основоположником же деятельностного 

подхода по праву считается А. Дистервег. Он 
утверждал, что процессы обучения и воспита-
ния человека протекают внутри его собствен-
ной деятельности [6]. 

В основе образовательного процесса кол-
леджа креативных индустрий лежит проект, 
моделирующий этапы создания творческого 
продукта и процесс его реализации в условиях 
индустрии. В связи с этим в колледже пла-
нируется формирование сопровождающего 
подразделения — проектно-продюсерского цен-
тра. Данное подразделение инициирует проект-
ные идеи, организует поддержку идей обучаю-
щихся, координирует формирование проектных 
команд и реализацию проектов, привлекает за-
казы на творческие проекты. 

В рамках деятельности колледжа креатив-
ных индустрий обучающимися и преподавате-
лями планируется создание креативных проек-
тов и продуктов — медиаконтента (аудио, фото, 
видео), реализация концепций и разработка 
компьютерных игр по продвижению культурной 
идентичности и привлекательности промыш-
ленной и туристической отраслей региона.

С целью решения поставленных Проек-
том задач колледж заключил соглашения о со-
трудничестве в сфере креативных индустрий 
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с ведущими партнерами реального производ-
ственного сектора: Медиахолдингом «ОТВ», 
группой компаний «Знак», рекламно-производ-
ственной компанией «PRO-движение», реклам-
ным агентством «Галактик-Центр», компанией 
«Лаборатория системных технологий». 

В колледже планируется уже имеющуюся 
материально-техническую базу дополнить новы-
ми лабораториями, оснащенными высокотехно-
логичным оборудованием и программным обес-
печением, которые будут размещены на площадке 
учебно-производственного центра колледжа: 

 – лабораторией разработки компьютер-
ных игр;

 – лабораторией медиадизайна; 
 – лабораторией предпринимательства в креа-

тивных индустриях;
 – лабораторией цифрового производства.

Повышение качества и потенциала пре-
подавательской деятельности невозможно без 
педагогов-практиков из индустрии, поэтому 
важной задачей проекта является разработка 
механизмов повышения мотивации их привле-
чения в образовательный процесс, в том числе:

 – использование уникального высокотехно-
логичного оборудования колледжа при реали-
зации совместных с работодателями проектов 
под потребности заказчиков реального сектора 
экономики; 

 – применение механизма материально-
го стимулирования на основе существующей 
в колледже системы оплаты труда за счет рас-
ширения внебюджетной деятельности; 

 – привлечение творческого потенциала сту-
дентов при реализации проектов под потребно-
сти заказчиков реального сектора экономики; 

 – формирование кадрового потенциала бу-
дущих специалистов предприятия.

Колледж уже успешно реализовал следу-
ющие креативные проекты: «Краски добра» 
(совместно с Министерством здравоохранения 

Челябинской области); разработка фирменно-
го стиля проекта «Зеленый меморандум» (под 
эгидой Сбербанка, Министерства экологии Че-
лябинской области и крупнейших поставщиков 
ЖКХ региона); электронные учебники по ва-
лютному контролю (для Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора РФ); интерак-
тивный комплекс «Услуги и операции банков» 
(в рамках проекта по повышению уровня финан-
совой грамотности населения для Союза заем-
щиков и вкладчиков России) [7]. 

Например, проект «Краски добра» был реа-
лизован в детской городской клинической боль-
нице № 7 г. Челябинска. Инициаторами проекта 
по реставрации стен поликлиники и приданию 
ей привлекательного для детей облика выступи-
ли преподаватели и обучающиеся специально-
сти «Декоративно-прикладного искусство». 

Проект «Зеленый меморандум» — это один 
из практических шагов по формированию и под-
держке экологических проектов, направленных 
на снижение негативного воздействия на окружа-
ющую среду, внедрению лучших практик в сфе-
ре экологии в бизнес-процессы. Логотип творче-
ского конкурса «Лесной талисман», созданный 
студенткой нашего колледжа, отмечен дипломом 
победителя и является брендом данного проекта. 

Наличие у колледжа необходимого кадрового 
потенциала, опыта реализованных проектов, вза-
имодействия с работодателями из реального сек-
тора экономики региона позволяет сделать вывод 
о том, что Южно-Уральский государственный 
колледж готов к реализации проекта «Подготов-
ка кадров для креативных индустрий в системе 
среднего профессионального образования на ос-
нове моделей колледжа креативных индустрий». 

Особо следует отметить, что наш регион 
с высоким уровнем развития высокотехноло-
гической промышленности, ремесел и туризма 
остро нуждается в квалифицированных кадрах 
креативных индустрий.
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DEVELOPMENT STRATEGY OF THE COLLEGE OF CREATIVE INDUSTRIES 

V. G. Lapin, O. N. Manapova, T. S. Zanova, I. V. Milyukov, Yu. V. Petrova

The article considers the strategic aims and objectives of the “South Ural State College” for participa-
tion in the project “Training for creative industries in the system of secondary vocational education 
based on models of the College of Creative Industries”. The directions of the creative industry of 
the economic sector of the Ural region were studied. Based on the priority areas for the development 
of the Chelyabinsk region, mechanisms for the formation of creative industries have been developed. 
In order to implement the strategy of socio-economic development of the Chelyabinsk region, within 
the framework of participation in the project, the college has chosen areas of professional training. 
The conditions for integrating the college into the traditional sectors of the region’s economy were 
presented. The mechanisms for increasing the motivation to involve teachers-practitioners in the im-
plementation of the project were considered. The list of laboratories, the creation of which is planned 
as part of the organization of the educational space of the “College of Creative Industries”, was given. 
In conclusion, successfully implemented creative projects were described. 

Key words: creative industries, College of Creative Industries, creative sector, College of Creative 
Industries models, creative competencies, cultural identity.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ «КОЛЛЕДЖ — ВУЗ» 

Е. А. Мартынова, Д. Ф. Романенкова, Н. А. Романович 

В статье рассматриваются вопросы непрерывности и преемственности инклюзивного профес-
сионального образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 
Обоснована идея о том, что одним из условий обеспечения доступности и качества про-
фессионального образования для этой категории обучающихся является преемственность 
процесса сопровождения образования. Авторами статьи предложена методика по реализации 
организационно-педагогического сопровождения выпускников колледжей из числа лиц с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья в период перехода от получения 
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среднего профессионального образования к высшему образованию. В эксперименте приня-
ли участие профессиональные образовательные организации Челябинской, Свердловской 
и Курганской областей и образовательные организации высшего образования РФ. Полученные 
в ходе анкетирования сведения от выпускников колледжей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья переданы в планируемые для поступления образовательные органи-
зации высшего образования для организации сопровождения в ходе приема и дальнейшего об-
учения. Результаты и обобщенный анализ проведенного исследования позволили сделать вывод 
о крайней важности такой работы, необходимости ее продолжения в направлении обеспечения 
преемственности и непрерывности образования в системе «колледж — вуз», а также необходи-
мости реализации мероприятий по профессиональной ориентации, направленных на професси-
ональное мотивирование и планирование карьерной траектории выпускников колледжей.

Ключевые слова: инклюзивное профессиональное образование, непрерывное образование, 
преемственность образования, выпускники с инвалидностью, выпускники с ограниченными 
возможностями здоровья.

В последние годы в России инклюзивное 
образование лиц с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья (далее — ОВЗ) 
активно развивается на всех уровнях. Социаль-
но ориентированная государственная политика 
направлена на создание условий для вовлечения 
каждого ребенка с особыми образовательными 
потребностями в систему образования, в том 
числе среднего профессионального и высшего 
образования, с последующим трудоустройст-
вом. В Межведомственном комплексном пла-
не мероприятий по повышению доступности 
среднего профессионального и высшего образо-
вания для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе 
профориентации и занятости указанных лиц, до 
2030 года предусмотрены более 50 мероприя-
тий, способствующих максимальной социали-
зации и реализации прав и возможностей лиц 
с инвалидностью и ОВЗ [1]. При этом особо 
значимыми являются задачи организации не-
прерывности и преемственности инклюзивного 
профессионального образования.

Непрерывность образования является усло-
вием для постоянного роста образовательного 
потенциала человека на протяжении всей жиз-
ни. Мы разделяем мнение Н. М. Назаровой 
о том, что в современных условиях в системе 
непрерывного образования особо следует вы-
делять непрерывное инклюзивное образование, 
в ходе которого происходит процесс станов-
ления и развития личности человека с различ-
ными ограничениями по здоровью [2]. Непре-
рывность выступает условием успешности 
инклюзивного образования, когда каждый но-
вый жизненный и профессиональный этап стро-
ится на прочном образовательном фундаменте 
этапа предыдущего [2].

Сущность и содержание понятия непрерыв-
ности образования заключается в отсутствии 

«разрывов» [3], в том числе временных, по-
скольку вопросы получения профессионально-
го образования людьми с инвалидностью и ОВЗ 
тесно связаны с их психофизическими возмож-
ностями и образовательными потребностями. 

Если на уровне дошкольного и школьного 
образования система инклюзии достаточно про-
работана и развита, то преемственность инклю-
зивного среднего профессионального и высше-
го образования обеспечена слабо [4; 5].

Одним из условий обеспечения доступности 
и качества профессионального образования для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ является обеспече-
ние преемственности процесса сопровождения 
в период обучения, в том числе при переходе от 
получения среднего профессионального обра-
зования в колледже или техникуме к получению 
высшего образования в вузе. Именно сопрово-
ждение обучения выступает в качестве важней-
шего компонента системы инклюзивного про-
фессионального образования инвалидов и лиц 
с ОВЗ, в практике которого сложились опреде-
ленные виды, формы и технологии совместной 
работы [6–9]. 

Реализация принципа преемственности 
предполагает взаимосвязь задач, содержания 
и методов организационно-педагогического со-
провождения с целью создания единого непре-
рывного образовательного процесса. Для этого 
необходимо выяснить, как у студента проходило 
обучение на предыдущем уровне образования, 
какие условия были созданы для него в образо-
вательной организации и в соответствии с этим 
определить актуальные образовательные потреб-
ности, потенциальные трудности, которые могут 
возникнуть в процессе дальнейшего обучения 
в вузе. В конечном счете итогом такого многосто-
роннего взаимодействия должна стать разработ-
ка индивидуальной программы сопровождения 
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образовательного процесса абитуриента, а затем 
и студента вуза, основной целью которой являет-
ся обеспечение доступности и качества инклю-
зивного высшего образования в соответствии 
с индивидуальными психофизическими особен-
ностями и потребностями.

Целесообразность и необходимость созда-
ния условий преемственности инклюзивного 
образования подтверждается опытом, получен-
ным Ресурсным учебно-методическим центром 
по обучению инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья Челябинского го-
сударственного университета (далее — РУМЦ 
ЧелГУ) в 2021 году в рамках работы Окружного 
методического объединения Уральского феде-
рального округа по вопросам инклюзивного об-
разования. 

Работа по упрочению связей преемствен-
ности инклюзивного образования проходила 
в аспекте триады взаимодействия «колледжи 
(техникумы) — РУМЦ ЧелГУ — вузы», име-
ла экспериментальный характер и проводи-
лась РУМЦ ЧелГУ в таком формате впервые. 
В эксперименте приняли участие профессио-
нальные образовательные организации Челя-
бинской, Свердловской и Курганской областей 
и образовательные организации высшего обра-
зования РФ. 

Цель проведенной работы — выявление кон-
тингента выпускников колледжей с инвалидно-
стью и ОВЗ, планировавших в 2021 году посту-
пление в образовательные организации высшего 
образования, и обеспечение преемственности 
инклюзивного образования через создание усло-
вий организационно-педагогического сопрово-
ждения на этапе перехода данного контингента 
от получения среднего профессионального обра-
зования к обучению в вузе.

Задачи, которые мы перед собой ставили: 
 – выявление планов и перспектив дальней-

шего карьерного развития, образовательных по-
требностей у выпускников колледжей/технику-
мов с инвалидностью и ОВЗ;

 – организация для выпускников колледжей/
техникумов с инвалидностью и ОВЗ, пришед-
ших в вуз, индивидуального сопровождения на 
этапе приема документов, сдачи вступительных 
испытаний и при дальнейшем обучении в вузе.

При планировании данной работы нами 
были определены основные ее этапы:

1) разработка формы анкеты-характери-
стики выпускника профессиональной образо-
вательной организации, планирующего про-
должить обучение по программам высшего 
образования;

2) заполнение анкеты-характеристики вы-
пускниками профессиональных образователь-
ных организаций, планирующих продолжить 
обучение по программам высшего образования 
(анкетирование проводится с обязательным 
участием куратора от образовательной органи-
зации);

3) сбор анкет-характеристик РУМЦ ЧелГУ, 
анализ и обобщение полученных сведений;

4) передача сведений о выпускниках про-
фессиональных образовательных организаций 
в выбранные ими для поступления вузы с целью 
дальнейшего сопровождения;

5) после завершения приемной кампании 
в вузах получение обратной связи от выпускни-
ков, планировавших поступление в вузы, или их 
кураторов (реализованы ли их планы, удовлет-
ворены ли они созданными для них условиями);

6) получение обратной связи от образова-
тельных организаций высшего образования, 
принявших к себе на обучение выпускников 
колледжей/техникумов.

Нормативным основанием для организации 
индивидуального сопровождения студента яв-
ляется документ, подтверждающий статус лица 
с инвалидностью и/или лица с ограниченными 
возможностями здоровья.

Форма анкеты-характеристики, предназна-
ченная для заполнения в профессиональных обра-
зовательных организациях, включала в себя сле-
дующие разделы.

1. Общие сведения об обучающемся вы-
пускнике [фамилия, имя, отчество, группа ин-
валидности (лицо с ОВЗ), вид нарушения здо-
ровья, место учебы, получаемая профессия/
специальность, вуз, направление подготовки, 
выбранные для поступления].

2. Сведения об особенностях организации 
обучения для студента во время учебы (обуче-
ние инклюзивно в общей группе; смешанное 
обучение — частично в общей группе, частично 
в отдельной; обучение в отдельной группе для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ; по индивидуаль-
ному учебному плану и/или индивидуальному 
графику обучения; обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий; 
реализация в учебном процессе адаптационных 
дисциплин).

3. Сведения об индивидуальных психофи-
зиологических особенностях обучающегося:

 – степень ограничения нарушения здоро-
вья (незначительное нарушение, не требующее 
создания специальных условий обучения; зна-
чительное нарушение, периодически требую-
щее создания различных специальных условий 
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обучения; значительно выраженное нарушение, 
постоянно требующее создания различных спе-
циальных условий обучения);

 – трудности, с которыми столкнулся об-
учающийся, требующие создания специальных 
условий обучения (трудности восприятия ин-
формации на слух; трудности восприятия зри-
тельной информации; трудности, связанные 
с передвижением, с соблюдением общего темпа 
работы, с выстраиваем устного общения, уста-
новлением контактов; трудности, возникшие 
при сдаче зачетов, экзаменов и т. д.), с указани-
ем того, как эти трудности были решены;

 – использование индивидуальных средств 
коррекции, применяемых обучающимися в про-
цессе обучения (слуховой аппарат, диктофон 
и т. д.).

4. Сведения о специальных условиях об-
учения, созданных для обучающегося:

 – специалисты, работающие с обучающим-
ся на протяжении периода его обучения [педагог-
психолог, специальный психолог, тифлопедагог, 
сурдопедагог, тьютор, переводчик русского же-
стового языка, специалист по специальным тех-
ническим и программным средствам, социаль-
ный работник (социальный педагог), ассистент 
(помощник), оказывающий необходимую тех-
ническую помощь, и т. д. ];

 – виды и технологии сопровождения, ор-
ганизованные для обучающегося с указани-
ем того, что включало данное сопровождение 
[организационно-педагогическое (обеспечение 
учебно-методическими материалами в доступ-
ных формах, составление расписания занятий 
с учетом архитектурной доступности помеще-
ний и т. д.); психолого-педагогическое (орга-
низация и проведение индивидуальных кон-
сультаций, профориентационная работа и т. д.); 
социальное (дополнительная материальная под-
держка, предоставление специально обустро-
енных мест в общежитии и т. д.); медицинско-
оздоровительное (адаптация дисциплины по 
физической культуре, использование спортив-
ного оборудования, адаптированного для обуча-
ющегося, и т. д.); информационно-техническое 
сопровождение (индивидуальные консультации 
в подборе технических средств обучения и об-
учение их использованию, содействие обучаю-
щемуся в предоставлении учебной информации 
в формах, доступных для его восприятия с уче-
том нарушений здоровья, и т. д.)].

5. Контактные сведения о специалисте про-
фессиональной образовательной организации, 
совместно с выпускником заполнявшем анкету-
характеристику. По желанию выпускник указы-

вает также свои контактные данные. По окон-
чании работы с анкетой выпускник дает свое 
согласие на передачу сведений в вуз, выбран-
ный для поступления.

В июне 2021 года в опросе принял участие 
41 выпускник профессиональных образователь-
ных организаций Челябинской, Свердловской 
и Курганской областей (из них 29 человек из 
Свердловской области, 6 — из Курганской и 6 — 
из Челябинской области). 

Проанализируем сведения, характеризую-
щие контингент студентов, прошедших проце-
дуру анкетирования: 7 % имели I группу ин-
валидности, 30 % — II группу инвалидности, 
63 % — III группу инвалидности. Большинст-
во из них — это обучающиеся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (44 %); 23 % 
имели различные соматические нарушения здо-
ровья, 15 % — нарушения зрения, 7 % — пси-
хические нарушения, 4 % — нарушения слуха 
и 7 % не указали вид нарушения здоровья. При 
этом 77 % выпускников колледжей указали, что 
в целом имеют незначительную степень нару-
шения здоровья, которая не требовала создания 
каких-либо специальных условий во время их 
обучения. Лишь 4 % отметили, что имеют зна-
чительно выраженное нарушение, постоянно 
требующее создания различных специальных 
условий обучения. 

У абсолютного большинства участвующих 
в опросе (93 %) учеба проходила инклюзивно 
в общих группах, остальные обучались в от-
дельных группах для лиц с инвалидностью или 
ОВЗ. У 15 % опрошенных в учебном процессе 
были реализованы специализированные адапта-
ционные дисциплины; 11 % обучались с приме-
нением дистанционных образовательных техно-
логий; для 7 % был разработан индивидуальный 
учебный план и/или индивидуальный график 
обучения.

Обобщенный анализ сведений о специаль-
ных условиях обучения, созданных для сту-
дентов, показал, что самый массовый специа-
лист по сопровождению для данной категории 
лиц — это педагог-психолог (психолог, специ-
альный психолог) и/или социальный педагог: 
такие специалисты отмечены в 70 % анкет-ха-
рактеристик выпускников. В остальных ответах 
были названы следующие специалисты: кура-
тор, методист по инклюзивному образованию, 
тьютор, ассистент.

В сентябре 2021 года обратная связь от 
выпускников, получивших среднее профес-
сиональное образование, показала специали-
стам РУМЦ ЧелГУ, что всего 44 % от общего 
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количества студентов, планировавших обуче-
ние в вузе, поступили на программы высшего 
образования. При этом необходимо отметить, 
что значительная часть выпускников поменя-
ли свои планы в целом, а треть от зачисленных 
(33 %) поступили не в те вузы, которые были 
первоначально заявлены в анкете. Большинство 
из зачисленных в российские вузы являются вы-
пускниками колледжей/техникумов Свердлов-
ской области (47 %). При этом 58 % студентов 
от общего числа зачисленных поступили на 
бюджет. Остальные по причине отсутствия бюд-
жетных мест на желаемую специальность или 
форму обучения зачислены на условиях плат-
ного обучения. Среди ответов, указанных в ка-
честве причины непоступления в вуз, можно 
выделить следующие: «трудоустроился (в том 
числе по специальности), изменились планы на 
поступление» — 50 %; «поступал, но не набрал 
необходимого количества баллов» — 25 %; «не 
планирую поступление в вуз» — 19 %; «по со-
стоянию здоровья» — 6 %. 

На вопрос о том, была ли предложена аль-
тернативная возможность сдачи вступительных 
испытаний вуза и были ли созданы все необхо-
димые для этого условия, 91 % выпускников от-
ветили утвердительно.

Результаты анкетирования и их анализ, 
а также опыт, полученный в процессе взаимо-

действия с выпускниками профессиональных 
образовательных организаций и вузами парт-
нерской сети РУМЦ, позволили сформулиро-
вать следующие выводы:

 – отмечается слабый интерес выпускников 
колледжей и техникумов к продолжению профес-
сионального образования на следующем образо-
вательном уровне преимущественно по причине 
их занятости, а именно трудоустройства;

 – не сформированы индивидуальные обра-
зовательные траектории лиц с инвалидностью 
и ОВЗ в системе непрерывного инклюзивного 
образования;

 – недостаточен уровень предметной подго-
товки выпускников профессиональных образо-
вательных организаций, необходимой для по-
ступления в вузы;

 – необходима реализация мероприятий 
профессиональной ориентации, направленных 
на профессиональное мотивирование и профес-
сиональную ориентацию лиц с инвалидностью 
из числа обучающихся по программам среднего 
профессионального образования к получению 
высшего образования;

 – следует продолжить работу по обеспече-
нию преемственности инклюзивного образова-
ния на этапе перехода от получения среднего 
профессионального образования к инклюзивно-
му обучению в вузе. 
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MAIN APPROACHES TO ENSURE THE CONTINUITY  
OF INCLUSIVE PROFESSIONAL EDUCATION  
IN THE COLLEGE — UNIVERSITY SYSTEM

E. A. Martynova, D. F. Romanenkova, N. A. Romanovich

The article deals with the issues of continuity and succession of inclusive vocational education for 
people with disabilities and disabilities. The idea is substantiated that one of the conditions for en-
suring the availability and quality of vocational education for this category of students is the continuity 
of the process of supporting education. The authors propose a methodology for the implementation 
of organizational and pedagogical support for college graduates from among persons with disabili-
ties and disabilities during the transition from secondary vocational education to higher education. 
Vocational educational organizations of the Chelyabinsk, Sverdlovsk and Kurgan regions and higher 
educational organizations of the Russian Federation took part in the experiment. The information 
received during the survey from college graduates with disabilities and disabilities was transferred 
to educational organizations of higher education planned for admission to organize support during 
admission and further education. The results and generalized analysis of the study led to the conclu-
sion about the extreme importance of such work, the need to continue it in the direction of ensuring 
the continuity and continuity of education in the college-university system, as well as the need to 
implement career guidance measures aimed at professional motivation and career trajectory plan-
ning college graduates.

Key words: inclusive vocational education, continuous education, continuity of education, graduates 
with disabilities, graduates with disabilities.
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ  
ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ  
РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА СТУДЕНТОВ  

СПЕЦИАЛьНОСТИ «КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

Е. С. Антоний 

Статья посвящена вопросу о возможностях расширения запаса иностранных слов студен-
тов, обучающихся по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и техноло-
гия швейных изделий, с опорой на этимологию заимствованных слов, укоренившихся в рус-
ском языке. В статье решить проблему предлагается путем создания ассоциативных связей 
на основе данных этимологического исследования. Актуальность изучения темы заключается 
в том, что в профессиональных образовательных организациях неязыковой направленности 
дисциплина «Иностранный язык» не является профильным предметом, и требуется поиск эф-
фективных средств расширения словарного запаса, способствующих вовлечению студентов 
в процесс изучения иностранного языка. В статье приведены данные, полученные в результате 
обучающего эксперимента, который проходил в два этапа: этап механического запоминания 
иностранных слов и этап запоминания слов с элементами этимологического исследования, 
самостоятельного поиска решения. Показатели на втором этапе статистически выше, чем на 
первом, что позволяет сделать следующий вывод: этимологическое исследование делает про-
цесс запоминания новых слов более эффективным.

Ключевые слова: этимологическое исследование, ассоциативные связи, расширение сло-
варного запаса, междисциплинарные связи.

В ходе изучения иностранного языка сту-
денты сталкиваются с некоторыми трудностя-
ми, в том числе — с трудностью запоминания 
новых слов. Стоит признать, пополнение сло-
варного запаса является важным этапом при ос-
воении иностранного языка. Студенты не любят 
механическое заучивание новых слов: оно вызы-

вает скуку и массу неприятных эмоций. Можно 
ли процесс запоминания новой лексики превра-
тить в нечто более приятное и доступное для об-
учающихся? Известная венгерская переводчица 
Като Ломб пишет в своей книге «Как я изучаю 
языки»: «Голова взрослого человека с большим 
трудом приноравливается к учебному диктату 
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извне, каким бы мастерским последний ни был. 
Иное дело, когда меру и характер своей актив-
ности учащийся определяет сам: усвоение слов, 
оборотов, правил происходит быстрее, если 
учащийся нашел их сам… Самостоятельное 
решение задачи, как известно, всегда приносит 
больше радости, а радость этого типа, называ-
емая психологами „переживание успеха“, — 
важнейшее условие эффективности всякой дея-
тельности, в том числе и изучения иностранных 
языков» [1, с. 18]. Так и есть, пропустив через 
себя, самостоятельно поняв и осмыслив значе-
ние неизвестного слова, обучающийся запомнит 
его, и новая лексическая единица осядет в его 
словарном запасе. К. Ломб говорит: «Нужен ка-
кой-то метод, при котором изучение языка не 
ляжет на плечи тяжким грузом, а будет в жиз-
ни трудящегося человека моментом развлече-
ния» [1, с. 18]. Увлечение этимологией может 
стать таким методом. Студенты легче и прочнее 
запомнят новую лексику, если углубятся в язы-
ковое расследование, выявят новые значения, 
проведут ассоциативные связи.

Изучением данной темы занимались такие 
ученые, как Н. П. Медведева, Ю. В. Откупщи-
ков, Н. М. Шанский. В частности, Н. П. Медве-
дева в своей статье «Использование этимологи-
ческих параллелей при изучении иностранных 
языков» [2] рассматривает сходство слов разных 
европейских языков с латынью. Новизна данной 
работы заключается в применении этого мето-
да в столь узкопрофессиональной сфере, как 
«Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий».

Цель работы — экспериментально прове-
рить эффективность применения этимологиче-
ского исследования для расширения словарного 
запаса студентов специальности «Конструиро-
вание, моделирование и технология текстиль-
ных изделий» и составить этимологический 
словарь наименований предметов одежды, при-
шедших из английского языка. 

Объектом исследования стала учебная де-
ятельность студентов в ходе этимологического 
исследования. 

Предмет исследования — процесс обога-
щения словарного запаса студентов с опорой на 
этимологию. 

Гипотеза исследования обусловлена осо-
бенностями словарного запаса студентов спе-
циальности «Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий» и заключает-
ся в следующем: обогащение словарного запа-
са студентов будет более эффективным, если 
в процессе запоминания новых значений заим-
ствованных слов (применяемых для названий 
предметов одежды) будет использованы данные 
этимологического исследования с целью уста-
новления ассоциативных связей. 

В соответствии с гипотезой были поставле-
ны и решены следующие задачи:

1) сделать выборку англоязычных заим-
ствований предметов одежды, используемых 
в русском языке (выбор лексики обусловлен 
профессиональной направленностью студентов) 
и изучить их этимологию с целью установить, от 
каких слов в английском языке они образованы;

2) теоретически обосновать возможность 
и необходимость использования этимологиче-
ского исследования на уроках английского язы-
ка специальности «Конструирование, модели-
рование и технология швейных изделий»;

3) экспериментально проверить эффек-
тивность применения этимологического иссле-
дования на уроках английского языка в целях 
обогащения словарного запаса студентов спе-
циальности «Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий».

При решении поставленных задач были ис-
пользованы следующие методы исследования:

 – анализ педагогической, лингвистической 
литературы, интернет-ресурсов;

 – анализ действующих учебников по англий-
скому языку и текстов для дополнительного чте-
ния студентов специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий»;

 – наблюдение за учебным процессом.
Основным методом исследования стал об-

учающий эксперимент.
В эксперименте принимали участие 45 че-

ловек. На первом этапе студентам было пред-
ставлено 10 английских слов для запоминания 
и 10 английских предложений для обратного 
перевода с этими словами. Выбор лексики об-
условлен профессиональной направленностью 
студентов.

To loaf — бездельничать
To blaze — сверкать, палить
To slip — скользить
To clutch — схватить
To sneak — красть
To chock — душить

He spend all day loafing. 
The sun blazed down on the dry Earth.
He slipped on the ice.
She clutched her book.
The boys sneaked without paying.
Tears chocked him.
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Через 14 дней студентам были выданы дру-
гие 10 английских предложений на обратный 
перевод все с теми же 10 словами. Уровень пе-
реводимости составил 35 %. Это доказывает 
утверждение о том, что механический процесс 
усвоения новых слов не приносит должного ре-
зультата. 

Следует отметить, что от перечисленных 
выше слов образованы наименования предметов 
одежды, обуви и аксессуаров, которые есть в гар-
деробе каждого современного подростка. Доба-
вим, что эксперимент проходил среди студентов 
специальности «Конструирование, моделирова-
ние и технология швейных изделий», для кото-
рых данные слова являются профессиональной 
лексикой. Например, английский глагол to blaze 
(«сиять», «сверкать») послужил основой для 
такого предмета одежды, как блейзер, который 
изначально шили из блестящей ткани. Англий-
ский глагол to slip («скользить») послужил ос-
новой для названия такой обуви, как слипоны, 
в которых удобно передвигаться — как будто 
скользишь. Английское существительное trench 
(«окоп») послужило основой для такого пред-
мета одежды, как тренчкот, что дословно пере-
водится как «окопное пальто» — так его окре-
стили британские пехотинцы во время Первой 
мировой войны [3]. 

На втором этапе был проведен опрос сту-
дентов: есть ли в их гардеробе такие предметы 
одежды и обуви и аксессуары, как свитер, худи, 
блейзер, тренчкот, лонгслив, сникерсы, лоферы, 
клатч, чокер и т. д., и знают ли они, от каких 
слов образованы названия данных предметов 
в языке заимствования. Согласно данным опро-
са, все студенты имеют перечисленные предме-
ты одежды и обуви и аксессуары в своем гарде-
робе, регулярно ими пользуются, но не знают, 
от каких слов образованы их названия в языке 
заимствования. Затем студентам было предло-
жено изучить этимологию этих слов. 

Этимология — это раздел науки о языке, из-
учающий происхождение слов, их древние свя-
зи с другими словами. Согласно Ю. В. Откуп-
щикову, «древнегреческое слово etymologia… 
впервые встречается в сочинениях древних фи-
лософов-стоиков. Происхождение этого слова, 
его этимологию можно установить без какого 
бы то ни было труда: греческое etymos… озна-
чает „истинный, верный“, a logos… — „смысл, 

значение“. Таким образом, этимология стремит-
ся к отысканию „истинного значения“ слова — 
почему мы называем что-либо так, а не иначе. 
Известный итальянский лингвист В. Пизани 
в своей книге „Этимология“… писал о том, что 
основная задача этимолога — „найти значение 
слова в момент его первоначального созда-
ния“» [4; 5, с. 129]. 

Ю. В. Откупщиков отмечает «этимологи-
ческий анализ слова не ограничивается одним 
лишь установлением его исходного („истинно-
го“) значения. Задачи, стоящие перед этимоло-
гом, значительно шире: он должен восстановить 
полностью (насколько это возможно) всю „био-
графию“ исследуемого слова, то есть выяснить, 
какие фонетические и семантические измене-
ния претерпело слово за всю историю своего 
существования, установить, с помощью каких 
словообразовательных средств оно было сфор-
мировано» [4, с. 12].

Этимология помогает выяснить, есть ли 
у того или иного слова другие значения, всегда 
ли это слово использовалось в таком значении. 
Для выполнения данной задачи студенты обра-
тились к этимологическим словарям, нашли ин-
тересную информацию об истории перечислен-
ных выше предметов одежды, выявили новые 
значения этих слов в английском языке. 

Студентами был составлен этимологиче-
ский словарь на основе профессиональной лек-
сики. Приведем конкретный пример из этого 
словаря. Возьмем такой популярный среди мо-
лодежи предмет одежды, как худи. Википедия 
дает следующее определение этого слова: «Худи 
(англ. hoodie, от hood — капюшон) — разновид-
ность свитера из мягкого хлопчатобумажного 
трикотажа с капюшоном. По русской классифи-
кации худи связывают с толстовкой, которая од-
нако имеет застежку спереди и некоторые дру-
гие отличия» [6].

Исходя из этого определения, мы видим, 
что лексема «худи» в значении «разновидность 
свитера» заимствована из английского языка 
и мотивирована существительным hood — «ка-
пюшон». Согласно данным опроса, студенты 
группы конструкторов-модельеров регулярно 
используют слово «худи» в речи, имеют данный 
предмет одежды в своем гардеробе, но не знают 
о том, что в языке оригинала это слово образова-
но от существительного hood, а также не смогли 

To sweat — потеть
Hood — капюшон
Trench — траншея, окоп
Sleeve — рукав

Heat makes you sweat.
The bandits were hooded.
Workers dug a trench for gas line.
Joe was tagging at her sleeve.
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перевести слово hood на русский язык. Это под-
тверждает, что студентам зачастую неизвестно 
значение данного слова в языке заимствования.

Обратимся к более подробной этимологии 
английского слова hood. 

Hood: “covering”, Old English hod “a hood, 
soft covering for the head” (usually extending over 
the back of the neck and often attached to a garment 
worn about the body).

Капюшон: «покрытие», от староанглийско-
го hod «капюшон, мягкое покрытие для головы» 
(обычно простирающееся по тыльной части 
шеи и прикрепленное к нательной одежде).

Это определение дает нам представление 
о том, как данный предмет выглядел раньше, и те-
перь становится понятно, почему название сказки 
«Красная Шапочка» переводится на английский 
как “Little Red Riding Hood”. Действительно, если 
мы обратимся к первым иллюстрациям, то уви-
дим, что ни на одной из них Красная Шапочка не 
носила головной убор: вместо шапки на ней было 
надета накидка с капюшоном. 

Другой персонаж английской литерату-
ры, Робин Локсли, более известный как Робин 
Гуд (англ. Robin Hood), носил нечто подобное, 
только накидка стрелка из Локсли была зелено-
го цвета. А ведь в Средние века словом «худи» 
называли не что иное, как традиционную рясу 
католических монахов, плащ, который они на-
девали поверх туники.

Обратившись к словарю, мы видим, что 
hood — это не только «капюшон», но и несколь-
ко других головных уборов — башлык, чепец, 
клобук, шлем (человеческий или конский — 
главное, чтобы он закрывал/защищал всю голо-
ву); а также хохолок (у птицы), капот (машины). 

Имеется у слова hood и переносное значе-
ние — «скрывать» («накрыть капюшоном»). 
Также, согласно Оксфордскому словарю, это 
может быть сокращение от слов hoodlum — «го-
ловорез, хулиган» (честные люди капюшоном 
лицо не закрывают); hoodwink — «обманывать» 
(буквально — «ослепить, натянув капюшон»). 
Прозвище охватывало все эти смыслы — Робин 
Гуд носит капюшон, он скрытен, он головорез 
и он всех обманул. 

Исходя из этого примера, мы видим, что зна-
чение слова и его этимология — разные вещи. 
Значение слова — это его современное толкова-
ние, в то время как этимология дает представле-
ние о том, откуда слово пришло и что оно значи-
ло ранее. Первоначальное значение слова часто 
отличается от современного.

Значения многих слов с течением времени 
меняются, и тот смысл, который вкладывался 

в них изначально, тоже постепенно меняется 
или вовсе исчезает. Hoody в современном языке 
означает «кофта с капюшоном», и никто уже не 
употребляет это слово в значении «длинная на-
кидка с капюшоном» или «шлем» (эти значения 
отмечены в словаре как устаревшие).

Что дает использование результатов этимо-
логического исследования?

1. Во-первых, возникает прочная ассоциа-
тивная связь: «худи» — англ. hood («капюшон»). 
«Субъективное восприятие информации как ин-
тересной способствует прочности запоминания. 
Материалом для этого служат данные этимоло-
гических словарей, статьи и популярные книги 
по этимологии» [2].

2. Во-вторых, выявлены новые (помимо 
основного) значения. Hood — это не только «ка-
пюшон», но и «скрывать», «хохолок», «капот». 
Теперь без труда можно перевести следующие 
предложения, пользуясь языковой догадкой:

 – ”I pulled up my hood when it started snow” 
(«Я натянул капюшон, когда пошел снег»);

 – ”She put her bag on the hood of the car”(«Она 
поставила свою сумку на капот машины»). 

Таким образом, обучающиеся пополнили 
словарный запас.

3. В-третьих, для студентов сферы текстиль-
ной и легкой промышленности по роду их про-
фессиональной деятельности важно знание исто-
рии костюма. Изучение этимологии названий 
предметов одежды, заимствованных из англий-
ского языка, позволит овладеть новыми знаниями 
из истории костюма, которые могут пригодиться 
при изучении такого профильного предмета, как 
«История стилей в дизайне костюма», что отве-
чает реализации междисциплинарных связей 
в системе современных стандартов среднего про-
фессионального образования (СПО). 

4. В результате использования данных эти-
мологического исследования студенты учатся 
думать, систематизировать, анализировать, что 
способствует развитию их исследовательских 
навыков и отвечает современным стандар-
там  СПО. 

В заключение второго этапа (после проведе-
ния этимологического исследования) студентам 
были предложены для перевода фразы со слова-
ми, над которыми они работали:

 – “The streets of London blazed with fires”;
 – “Her eyes were blazing”;
 – “He sweats a lot when he exercises”;
 – “He is sweat about his exams”;
 – “He had a book clutched in his hand”;
 – “He sneaked a pistol in his pocket”;
 – “There is a coating of ice on the pond”;
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 – “Air was full of smoke”;
 – “Porridge is smoked”;
 – “I pulled up my hood when it started snow”;
 – “The mountain was tapped with snow”;
 – “The bird was sitting on the top of the tree”.

Уровень переводимости составил 75 %. Сле-
дует отметить, что обучающиеся с энтузиазмом 
выполняли данный вид работы. Это подтвер-
ждает слова венгерской переводчицы Като Ломб 
о том, что самостоятельное решение задачи при-
носит больше радости. 

Таким образом, мы убедились, что приме-
нение этимологического исследования помога-
ет расширить словарный запас обучающихся. 

В ходе исследования выявлено множество новых 
для них значений английских слов, установлены 
прочные ассоциативные связи, например: «сли-
поны» (от англ. to slip — «скользить») — «обувь 
с эластичными вставками по бокам, которую не 
надо шнуровать» [7]. После изучения этимоло-
гии слов 75 % студентов успешно справились 
с переводом предложений. Количество обуча-
ющихся, успешно справившихся с заданием, на 
втором этапе значительно возросло. Это говорит 
о том, что умелое использование данных этимо-
логического исследования позволяет облегчить 
процесс запоминания новых иностранных слов, 
делает его занимательным и доступным.
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ETYMOLOGICAL STUDY OF NAMES OF CLOTHES  
AS AN EFFECTIVE WAY TO EXPAND THE VOCABULARY  
OF STUDENTS OF THE SPECIALTY “DESIGN, MODELING  

AND TECHNOLOGY OF SEWING PRODUCTS“

E. S. Antonij 

The article is devoted to the issue of expanding the stock of foreign words of students studying in 
the specialty 29.02.04 Design, modeling and technology of sewing products, based on the etymology 
of borrowed words rooted in the Russian language. In the article, a solution to the problem is proposed 
by creating associative links based on the data of an etymological study. The relevance of studying 
this topic lies in the fact that in professional educational organizations of a non-linguistic orientation, 
the discipline “Foreign Language“ is not a specialized subject, and it is required to search for effective 
means of expanding vocabulary that will help students to become involved in the process of learning 
a foreign language. The article presents the data obtained as a result of a learning experiment, which 
took place in two stages: the stage of mechanical memorization of foreign words and the stage of 
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memorizing words with elements of etymological research, independent search for a solution. The in-
dicators at the second stage are statistically higher than at the first, which allows us to draw the fol-
lowing conclusion: etymological research makes the process of memorizing new words more efficient. 

Key words: etymological research, associative links, expansion of vocabulary, interdisciplinary links.
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ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛьНОСТИ 
«ОФТАЛьМОЛОГИЯ» НА КАФЕДРЕ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

ЮЖНО-УРАЛьСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Е. В. Бердникова, О. В. Солянникова, О. В. Еловская 

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. В последнее время процесс 
обучения в вузе претерпевает различные изменения, меняется отношение к нему студентов 
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и молодых врачей. В связи с этим и преподавателям необходимо постоянно менять и эф-
фективно совершенствовать методики обучения. 
Цель исследования — оценить заинтересованность обучающихся различными формами об-
учения, применяемыми на кафедре глазных болезней при преподавании дисциплины «Оф-
тальмология» в системе как высшего, так и дополнительного профессионального образования. 
Методология (материалы и методы). Было проведено анкетирование студентов и врачей-
офтальмологов, обучающихся на кафедре глазных болезней ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации (ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России). Для исследования были разработаны две 
анкеты. Всего в исследовании приняли участие 250 студентов и 178 врачей-офтальмологов. 
Результаты. По данным анкетирования оказалось, что 35,9 % студентов считают пользу от 
лекций минимальной, в то же время 44,3 % врачей полагают, что это крайне важная и полез-
ная форма обучения. Значительная часть респондентов (64,8 % студентов и 52,3 % врачей) 
считают очень полезной такую форму обучения, как практические занятия. При оценивании 
отношения к тестированию выяснилось, что треть опрошенных студентов считают его полез-
ным, а практически половина врачей видят минимальную пользу данной формы обучения или 
считают ее бесполезной. Оценивают написание рефератов как минимально полезную либо 
бесполезную форму обучения практически половина опрошенных студентов и врачей. Более 
половины опрошенных студентов и 88,6 % врачей считают очень полезной формой обучения 
курацию и клинический разбор пациентов. Большинство опрошенных нами врачей (74,7 %) до-
вольны выбранной профессией и о выборе своем не жалеют; совершенно недовольных и жа-
леющих о выборе профессии среди респондентов не нашлось. Среди опрошенных студентов 
точно не хотят в дальнейшем становиться врачом-офтальмологом 21,9 %, а 1,7 % студентов 
точно решили связать свою профессиональную деятельность с офтальмологией. 
Заключение. Наиболее полезной формой обучения студенты считают отработку практических 
навыков (67,6 %) и традиционные практические занятия (67,6 %). Для врачей-офтальмологов 
наиболее полезными оказались такие формы обучения, как лекции (47,6 %) и разбор клиниче-
ских случаев (88,6 %).

Ключевые слова: офтальмология, форма обучения, постдипломное обучение.

Введение
Современный этап развития общества в це-

лом и медицины в частности требует постоянно-
го и эффективного совершенствования методик 
обучения [1–3]. Необходимость непрерывного 
последипломного образования врачей дикту-
ют научно-технический прогресс, изменения 
в нормативно-правовой базе, потребность в по-
вышении общего кругозора и эрудированно-
сти врачебных кадров. Более того, прошедшая 
недавно реформа вузовской и послевузовской 
подготовки врачей-специалистов, касающаяся 
вопросов прохождения ординатуры, повышения 
квалификации, внедрения аккредитации, лишь 
обострили вопрос и актуальность непрерывного 
медицинского образования [4–7].

Не теряют своей актуальности и вопросы, 
касающиеся обучения студентов-медиков. Сту-
денчество — особый этап, подготовка к началу 
трудовой деятельности; именно во время об-
учения в вузе молодые люди приобретают важ-
нейшие навыки и умения, осознают значимость 
и необходимость настоящего и последующего 
обучения. Для того чтобы учеба была дейст-
вительно эффективной, образовательно-воспи-
тательный процесс должен быть направлен не 

только на механическое заучивание материала, 
но и на систематическую стимуляцию активно-
сти, заинтересованности студентов на протяже-
нии всего обучения [1; 8–10]. 

Цель исследования
Оценить заинтересованность обучающих-

ся различными формами обучения, которые 
применяются на кафедре глазных болезней 
для преподавания дисциплины «Офтальмо-
логия» по системе как высшего образования 
(ВО), так и дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО).

Материалы и методы
В ходе исследования было проведено ан-

кетирование студентов и врачей-офтальмоло-
гов, обучающихся на кафедре глазных болезней 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. Мы 
разработали две анкеты, предназначенные для 
обучающихся по системе ВО (студенты очной 
формы обучения) и по системе ДПО (врачи-оф-
тальмологи, проходившие обучение на сертифи-
кационном цикле). Каждая из них содержит раз-
личное количество вопросов (18 и 16 вопросов 
открытого и закрытого типов соответственно). 
Всего в исследовании приняли участие 250 сту-
дентов и 178 врачей-офтальмологов. 
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Возраст опрошенных студентов варьиру-
ет от 20 до 33 лет. Средний возраст составил 
22,69 ± 0,1 года. В гендерной структуре преобла-
дали женщины (81,2 % случаев). Возраст анкети-
рованных врачей составил от 25 до 64 лет. Сред-
ний возраст составил 39,05 ± 1,08 года. Среди 
опрошенных специалистов также преобладали 
женщины (94,3 %).

Стаж работы врачей-офтальмологов разли-
чен. Работают по специальности до 5 лет 25 % 
опрошенных, 5–10 лет — 20,5 %, 10–20 лет — 
36,3 %, более 20 лет — 18,2 % опрошенных.

Большинство врачей (52,3 %) работают 
в условиях поликлиники, 28,4 % — в стациона-
ре, 42,0 % врачей работают в частном центре. 
При этом 10,2 % респондентов совмещают рабо-
ту в поликлинике и в частном центре, 9,1 % — 
в поликлинике и стационаре, 3,4 % специалистов 
трудятся и в стационаре, и в частном центре.

В Челябинске работают 80,7 % анкетиро-
ванных, в Магнитогорске — 3,4 %, в другом 
крупном городе с населением более 100 тыс. 
человек — 9,1 %, в городе с населением менее 
100 тыс. человек — 6,8 %. 93,1 % опрошенных 
врачей окончили вуз в городе Челябинске, про-
ходили обучение по дисциплине «Офтальмоло-
гия» на кафедре глазных болезней.

Для статистического анализа данных ис-
пользовался пакет Microsoft Excel (США, 
2016 г.). Количественные показатели представ-
лены в абсолютных величинах и в процентах. 

Результаты исследования
Формы обучения, применяемые на кафедре 

глазных болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ, раз-
личны: лекции; практические занятия с теку-
щим и итоговым тестированием, написанием 

рефератов, клиническим разбором пациентов 
офтальмологического отделения; занятия в си-
муляционном центре и др. Некоторые формы 
обучения имеют место в преподавании дисци-
плины как в системе ВО, так и в системе ДПО. 
Эффективность обучения во многом связана 
с организацией учебного процесса на кафедре.

Любая деятельность, в том числе и учеб-
ная, дает качественный результат только в том 
случае, если у самого обучающегося имеется 
мотивация, стимулирующая его на активное об-
учение с преодолением всех возможных затруд-
нений ради достижения конечной цели (для сту-
дентов это может быть успешная сдача экзамена 
или дальнейшее поступление в ординатуру, для 
врачей — приобретение новых профессиональ-
ных знаний и умений, необходимых в повсед-
невной профессиональной деятельности) [1].

Одним из методов преподавания являются 
лекционные занятия. Мы поинтересовались, на-
сколько студентам и врачам, обучающимся на 
кафедре по системе ДПО, интересны и полезны 
лекции. Результаты получились неоднозначны-
ми: оказалось, что для 41,5 % студентов лекци-
онный материал представляется полезным; в то 
же время 35,9 % обучающихся считают пользу 
от лекций минимальной; по мнению 12,1 % че-
ловек, лекции абсолютно бесполезны; и лишь 
9,7 % от общего количества студентов посчи-
тали лекционные занятия очень полезными. 
В группе врачей мнения оказались практиче-
ски полностью противоположными: по 44,3 % 
респондентов считают лекционный материал 
крайне важной и полезной формой обучения; 
минимальную пользу от лекций получают лишь 
2,2 % из числа опрошенных (рис. 1).

Рис. 1. Отношение студентов и врачей к лекционному материалу



32

Инновационное развитие профессионального образования

Студенты оперируют категориями «ин-
тересно/неинтересно», врачи же относятся 
к лекциям как к способу получения новых 
либо повторения забытых знаний. Однако для 
высокой эффективности обучения важно, что-
бы даже опытные специалисты были заинте-
ресованы лектором. Возможно, перспектив-
ным окажется метод, при котором лекционный 
материал будет предоставляться обучающим-
ся в режиме свободного доступа, а роль пре-
подавателя будет заключаться в проведении 
консультационных семинаров по блоку лек-
ций с контролем результатов такого в неко-
торой степени самостоятельного обучения, 
что уже частично реализовано в системе до-
полнительного последипломного образования 

в программах с применением электронных 
образовательных технологий [11; 12].

Обучающая функция лекции подкрепляет-
ся практическими занятиями. 64,8 % студентов 
и 52,3 % врачей считают эту форму обучения 
очень полезной, треть опрошенных из обеих 
групп обучающихся считают практические за-
нятия полезными, и только 1,6 % из числа сту-
дентов и 3,4 % из числа врачей отметили мини-
мальную пользу от практических занятий. Как 
правило, практические занятия на кафедре глаз-
ных болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ проходят 
с использованием методов активного обучения, 
что позволяет повысить инициативу обучаю-
щихся и сформировать мотивацию к познанию 
науки в целом (рис. 2).

Рис. 2. Отношение студентов и врачей к практическим занятиям

Следующий этап анкетирования — выявле-
ние отношения учащихся к такой форме обуче-
ния, как тестирование. Тестирование — доволь-
но распространенное явление в образовательной 
среде. Некоторые исследователи считают, что 
тесты обладают большей объективностью по 
сравнению с другими видами преподаватель-
ской деятельности и позволяют за короткий 
промежуток времени оценить наличие знаний 
сразу у большой группы обучающихся [13].

Поскольку в студенческой среде часто про-
водят не только итоговое, но и текущее тести-
рование, мы решили разделить эти два вопроса, 
однако ответы студентов в обоих случаях ока-
зались удивительно схожими: текущие и итого-
вые тесты считают полезными и частично по-
лезными по трети опрошенных. Минимальную 
пользу тестирования отмечают 16,5 % в первом 
и 15,2 % респондентов во втором вопросе; бес-

полезным оно кажется в первом случае 9,2 % 
обучающихся, во втором — 13,6 %. Ответы 
врачей уже не так оптимистичны: по четверти 
опрошенных сочли тестирование абсолютно 
бесполезным, минимально полезным и частич-
но полезным методом преподавательской дея-
тельности. Лишь 5,7 % респондентов отметили 
высокую полезность тестирования.

Тестирование действительно имеет как по-
ложительные, так и отрицательные стороны. 
Основное достоинство данной формы обуче-
ния — возможность быстрого и с наименьши-
ми затратами сил преподавателя определения 
качества знаний значительного количества об-
учающихся — не позволяет отказаться от та-
кого метода преподавательской деятельности. 
Но нельзя отрицать, что тесты, к сожалению, 
зачастую не дают реальной картины имею-
щихся у обучающихся знаний. Студенты, да 
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и окончившие вуз специалисты, могут отвечать 
наугад, без действительного изучения предмета. 
Существует также вероятность запоминания об-
учающимися неправильных ответов в процессе 
тестирования; тогда тест превращается в нега-
тивную форму обучения [13]. 

Помимо угадывания правильных ответов 
на вопросы тестирования, есть еще одна про-
блема: студенты, не изучившие соответствую-
щую тему семинара, но старающиеся избежать 
неудовлетворительных оценок, незачета и т. п., 
имея на руках образец вариантов теста, мо-
гут выучить правильные ответы, иногда даже 
не вникая в суть изложенных вопросов. Итог 
тестирования в этом случае будет зависеть от 
того, как много правильных ответов сумел за-
помнить обучающийся. Перед работающими 
специалистами вопрос оценок уже не стоит, 
но тестирование для них также может являться 
проблемой. Врачу, посвятившему своей про-
фессии не один год, иногда сложно бывает вы-
брать лишь один ответ на вопрос теста (хоть 
этого зачастую требуют правила тестирова-
ния), ведь медицина — наука неоднозначная, 
а клинические ситуации, столь классически 
описанные в учебниках, в реальной практике 
могут быть совсем иными. 

Однако тесты имеют право на существо-
вание, если они применяются вместе с други-
ми формами преподавательской деятельности: 
входящее тестирование предшествует устному 
опросу, клиническому разбору пациентов и т. д., 

а итоговое тестирование обобщает знания, по-
лученные в процессе обучения. 

Мы также поинтересовались тем, как от-
носятся наши респонденты к написанию ре-
фератов. И вновь ответы оказались схожими: 
большинство анкетируемых в обеих группах 
(27,6 % студентов и 25,0 % врачей) отметили, 
что написание реферативных сообщений ча-
стично полезно. Еще 25,2 % студентов и 15,9 % 
специалистов считают такую форму обучения 
минимально полезной, 24,4 % и 37,5 % соответ-
ственно — бесполезной, лишь 2,4 % и 4,5 % — 
очень полезной. 

Написание реферата — работа самостоятель-
ная и внеаудиторная. Предполагается, что для 
написания реферативного сообщения обучаю-
щийся должен самостоятельно отыскать, изучить 
и осмыслить большое количество информации, 
чтобы получившееся сообщение содержало ак-
туальную информацию по той или иной теме. 
И если студенты обычно не против такой формы 
обучения (увы, достаточно большое количество 
из них готовые рефераты извлекают из сети Ин-
тернет), то врачи вследствие недостатка внеауди-
торного времени ввиду профессиональных обя-
занностей в большинстве своем (33 респондента, 
или 37,5 %) оказываются против такой формы 
образовательной деятельности. Так ли полезно 
написание рефератов — вопрос открытый, одна-
ко пользу из этой работы извлечь возможно, если 
обязать обучающегося устно защищать свое ре-
феративное сообщение (рис. 3).

Рис. 3. Отношение студентов и врачей к написанию рефератов

Студентам отдельно был задан вопрос: 
«Как вы относитесь к подготовке мультимедий-
ных презентаций?». Создание мультимедийных 

сообщений в студенческой сфере является до-
статочно новой (по сравнению с остальными) 
и широко используемой формой обучающей 
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деятельности, но и здесь существует вероят-
ность механического извлечения презентации 
из сети Интернет без приобретения обучаю-
щимся полезных знаний. Относительная лег-
кость и быстрота создания таких сообщений, 
вероятно, повлияла на ответы анкетируемых: 
33,6 % из них считают подготовку мультимедий-
ных презентаций полезной, 32,4 % — частично 
полезной; 15,2 % студентов видят в подготов-
ке мультимедийных сообщений минимальную 
пользу, еще 12,0 % считают такой вид обучения 
бесполезным и только 6,8 % — очень полезным.

Мы поинтересовались, насколько студенты 
считают полезным наличие на практических за-
нятиях микрокураций. Клинический разбор па-
циентов представляется авторам данной статьи 
одной из самых важных составляющих обуче-
ния на любой клинической кафедре. Помимо 

отработки теоретических и практических навы-
ков, на микрокурациях студент учится общать-
ся с пациентом, отрабатывает деонтологически 
важные аспекты будущей врачебной деятель-
ности, формируется профессионально и эти-
чески как специалист. Естественно, многое за-
висит от самого пациента: если он не осознает 
всю значимость своей «клинической» роли, то 
не следует отправлять к нему студентов для са-
мостоятельной курации.

Большинство обучающихся согласились 
с нами, оценив важность микрокураций: очень 
полезными их посчитали 134 респондента 
(53,6 %), полезными — 87 (34,8 %), частично 
полезными — 11 (4,4 %). Минимальную поль-
зу от микрокураций извлекли 7 анкетируемых 
(2,8 %), еще 11 (4,4 %) из них по каким-то при-
чинам курацию пропустили (рис. 4).

Рис. 4. Отношение студентов к проведению микрокураций

Итогом курации является написание исто-
рии болезни. Студенческая история болезни 
способствует формированию у обучающих-
ся профессиональных компетенций, позволяя 
структурировать и изложить в работе получен-
ные данные, самостоятельно сформулировать 
диагноз и даже назначить лечение. Последую-
щая проверка студенческих историй болезни 
преподавателем дает возможность в очередной 
раз оценить знания студента, а также указать 
ему на возможные ошибки в некоторых теоре-
тических и практических моментах [14; 15].

Из всех опрошенных студентов 107 чело-
век (42,8 %) сочли написание истории болез-
ни полезной формой учебной деятельности, 
62 респондента (24,8 %) — очень полезной, 
48 (19,2 %) — частично полезной. Ответ «мини-
мально полезно» дали 15 человек (6,0 %), «бес-
полезно» — 13 (5,2 %); еще 5 студентов (2,0 %) 
истории болезни не писали.

В обучении врачей также присутствуют 
практические занятия с клиническим разбором 

пациентов. Как правило, обсуждаются редко 
встречающиеся, неоднозначные в плане диаг-
ностики практические случаи заболеваний ор-
гана зрения. Очень полезным и полезным раз-
бор таких пациентов сочли 78 врачей (88,6 %), 
частично полезным — 6 респондентов (6,8 %). 
Минимально полезными и даже бесполезными 
такие занятия посчитали 2 человека (2,2 %), не 
посещали их еще 2 специалиста (2,2 %).

На семинарах студенты сталкиваются с та-
кой формой учебной деятельности, как разбор 
клинических задач, и 49,6 % из них считают 
данную форму учебной деятельности полезной, 
а 36,8 % — очень полезной. Частичную поль-
зу в разборе клинических задач видят 7,2 % 
респондентов, минимальную пользу от них по-
лучили 3,2 %, бесполезными они оказались для 
0,8 % студентов, а 2,4 % респондентов ни разу 
такие задачи не разбирали.

Помимо прочего, на кафедре глазных болез-
ней студентам предлагают выполнить особые 
графические задачи. На карточках с заданиями 
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изображен тот или иной отдел зрительного ана-
лизатора; обучающимся необходимо подписать 
и кратко описать отмеченные участки графиче-
ской задачи. Полезной такую форму учебной 
деятельности сочли 44,8 % студентов, частично 
полезной — 22,4 %. Еще 20,4 % респондентов 
нашли задания очень полезными, 5,2 % — ми-
нимально полезными, 2,8 % — бесполезными; 
4,4 % студентов данные карточки ни разу не за-
полняли.

Не очень большой отдачи преподавателя 
требует демонстрация учебных фильмов. По-
мимо непосредственно теоретических знаний, 
такие видеоматериалы могут демонстрировать 
выполнение практических навыков, столь важ-
ных в повседневной деятельности врача-оф-
тальмолога. Положительно относится к учеб-
ным фильмам 101 студент (40,6 %), выбрав ответ 
«очень полезно»; 97 обучающихся (39,0 %) счи-
тают демонстрацию видеоматериалов полез-
ным методом преподавательской деятельности, 
33 студента (13,3 %) — частично полезным. 
Минимальную пользу от учебных фильмов от-
метили 3 студента (1,2 %); бесполезными филь-
мы показались только одному обучающемуся 
(0,4 %); 14 респондентов (5,6 %), к сожалению, 
просмотр видеоматериалов пропустили.

Кафедра глазных болезней ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ ответственно относится к приобрете-
нию и отработке студентами основных практи-
ческих навыков врача-офтальмолога, причем 
демонстрация навыков проводится не только 
на занятиях, но и в обучающем симуляцион-
ном центре (центр практических навыков). 
Поэтому мы спросили студентов, считают ли 
они полезным освоение практических навы-
ков на занятиях и в симуляционном центре. 
Ответы в большинстве своем оказались одно-
типными: 169 обучающихся (67,6 %) признали 
очень полезным применение практических на-
выков в условиях учебной комнаты и 119 ре-
спондентов (47,6 %) — в симуляционном цен-
тре. 72 человека (28,8 %) считают полезной 
наработку практических навыков на занятиях, 
79 (31,6 %) — в симуляционном центре; частич-
но полезной и минимально полезной отработку 
навыков на семинарских занятиях сочли 4 че-
ловека (1,6 %) и 5 человек (2,0 %) соответст-
венно; 19 студентов (7,6 %) считают освоение 
навыков в условиях симуляционного центра 
частично полезным, 6 (2,4 %) — бесполезным, 
еще 4 (1,6 %) — минимально полезным. Не до-
велось побывать в центре практических навы-
ков 23 студентам (9,2 %) (рис. 5).

Рис. 5. Отношение студентов к освоению практических навыков  
в различных условиях

В отработке практических навыков в учеб-
ной комнате есть несомненный плюс — это 
возможность пригласить пациента и применить 
навыки уже в условиях реальной врачебной де-
ятельности. 

В центре практических навыков широко 
используются профессиональные инструменты 
и манекены, в какой-то степени замещающие 
присутствие настоящего пациента; возможно 

внедрение имитационных игр, когда студенты, 
работая в паре, друг на друге отрабатывают на-
выки. Игровой процесс в ходе обучения позво-
ляет упрочить мотивацию к образовательному 
процессу, повышая эффективность обучения 
в целом. 

Мы не могли не задать студентам вопрос, 
касающийся взаимоотношений в системе «педа-
гог — ученик»: «Насколько важны личностные 
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характеристики преподавателя для успешного 
освоения программы на кафедре глазных бо-
лезней ЮУГМУ?». Оказалось, что для 124 сту-
дентов (56,8 %) данные характеристики очень 
важны, для 83 (33,2 %) — важны, для 20 опро-
шенных (8,0 %) — частично важны. Лишь 
3 человека (1,2 %) отметили незначительную 
важность данных преподавательских характе-
ристик, а для 2 студентов (0,8 %) они оказались 
и вовсе неважны.

Подобный вопрос мы задали и врачам-оф-
тальмологам: «Насколько важны при выборе 
профессии были личностные характеристики 
вашего преподавателя офтальмологии в меди-
цинском вузе?». Их ответы оказались схожи-
ми с ответами студентов: 53,4 % специалистов 
считают личностные характеристики препода-
вателя важным критерием выбора дальнейшей 
профессии, 23,9 % — очень важным; для 13,6 % 
опрошенных такие характеристики были не-
важны, для 5,7 % — минимально важны, еще 
для 3,4 % — важны незначительно.

Врачам-специалистам было также предло-
жено ответить на следующий вопрос: «Насколь-
ко важны личностные характеристики препо-
давателя для успешного освоения программы 
ДПО на кафедре глазных болезней ЮУГМУ?». 
Ответы мы получили практически те же самые: 
для 56,3 % врачей данные характеристики важ-
ны, для 31,0 % — очень важны, 6,9 % респон-
дентов видят в них незначительную важность, 
для 3,4 % опрошенных они совсем не важны, 
для 2,3 % — важны минимально.

Многие исследователи обращали свое вни-
мание на изучение системы «педагог — уче-
ник»: в процессе обучения, несомненно, очень 
важным является взаимодействие преподавате-
ля и студента (либо специалиста, осваивающего 
программу ДПО). По мнению некоторых авто-
ров, для того чтобы обучающиеся воспринима-
ли педагога как авторитетную личность, к чьему 
мнению можно и нужно прислушиваться, пре-
подаватель должен обладать целым рядом осо-
бенных качеств, причем имеются в виду здесь 
не только черты характера, но и темперамент, 
и даже внешность. Любопытно, но соответст-
вие данных преподавательских качеств образу, 
существующему в сознании отдельно взято-
го студента, повышает интерес этого студента 
к изучаемой дисциплине и даже подталкивает 
его к выбору узкой специализации [16–18]. Но, 
увы, невозможно соответствовать ожиданиям 
всех студентов и специалистов сразу, а неко-
торым из них, судя по проведенному опросу, 
личностные качества преподавателя совсем не 

важны: на своем учебном пути они пользуются 
другими ориентирами для определения важно-
сти изучения отдельно взятой дисциплины.

Следующий вопрос, адресованный врачам-
офтальмологам, позволил нам оценить интег-
ральный уровень удовлетворенности системой 
ДПО на кафедре глазных болезней ЮУГМУ: 
52,3 % специалистов большей частью удовлет-
ворены этой системой, 31,4 % респондентов 
удовлетворены полностью, 9,3 % удовлетворе-
ны частично, 3,5 % минимально удовлетворены 
и еще 3,5 % не удовлетворены абсолютно. 

Не могли мы также не поинтересоваться 
пожеланиями врачей, направленными на совер-
шенствование системы ДПО. Оказалось, что 
у 70,2 % респондентов пожеланий к системе нет, 
а остальные опрошенные разошлись во мнени-
ях: для кого-то оказались важными более частое 
проведение вебинаров (применение дистанци-
онных методов обучения) и разбор клинических 
случаев из практики на каждом занятии, кто-то 
из врачей не прочь отменить некоторые формы 
обучения (рефераты). Некоторые из респонден-
тов хотели бы, чтобы в системе ДПО было боль-
ше лекций, в том числе посвященных детской 
офтальмологии; другие специалисты ратуют за 
отмену аккредитационной системы в медицин-
ском образовании и возвращение сертификаци-
онных циклов.

Радует, что 74,7 % из опрошенных нами вра-
чей довольны выбранной профессией и о выбо-
ре своем не жалеют. 25,3 % респондентов в це-
лом довольны специальностью, но не все их 
ожидания, к сожалению, были оправданы, а вот 
совершенно недовольных и жалеющих о выбо-
ре профессии среди опрошенных не нашлось.

Студентам мы также задали вопрос: кто из 
них рассматривает для себя возможность стать 
врачом-офтальмологом? Большинство ответили 
отрицательно, и это неудивительно, если учесть 
специфику нашей профессии: ответ «скорее 
всего нет» выбрали 68 человек (38,2 %), «точно 
нет» — 39 опрошенных (21,9 %); но в то же вре-
мя 56 анкетированных ответили «возможно», 
12 (6,7 %) — «с высокой вероятностью», а 3 че-
ловека (1,7 %) — «точно да».

Заключение
Студенты считают наиболее полезными 

формами обучения отработку практических на-
выков (67,6 %) и традиционные практические 
занятия (67,6 %). Для врачей-офтальмологов 
наиболее полезными оказались такие формы 
обучения, как лекции (47,6 %) и разбор кли-
нических случаев (88,6 %). А вот написание 
рефератов практически половина опрошенных 
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студентов и врачей оценили как минимально 
полезную либо бесполезную форму обучения.

Качество подготовки будущего специалиста, 
а также повышения квалификации специалиста 
уже обученного зависит от многих факторов, 
среди которых: внедрение в процесс образо-
вания разносторонних форм обучения (чтение 
лекционного материала, применение тестовых 
заданий, разбор клинических задач и пр.); от-
ношение самих обучающихся к тем или иным 

образовательным методикам (или к изучению 
данной специальности в общем); четкое осозна-
ние ими поставленной цели и смысла учебного 
процесса; сформированные взаимоотношения 
в системе «педагог — ученик» и т. д. [1; 8; 9; 17]. 
При правильной постановке цели, отвечающей 
потребностям всех участников образователь-
ного процесса, обучение станет более интерес-
ным, более легким и, самое главное, более про-
дуктивным.
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EVALUATION OF VARIOUS FORMS OF TRAINING  
IN THE SPECIALTY OF OPHTHALMOLOGY  
AT THE DEPARTMENT OF EYE DISEASES  

OF THE SOUTH URAL STATE MEDICAL UNIVERSITY

E. V. Berdnikova, O. V. Solyannikova, O. V. Elovskaya

Research problem and substantiation of its relevance. Recently, the process of education at 
the university is undergoing various changes, the attitude of students and young doctors towards it is 
changing. In this regard, teachers need to constantly change and effectively improve teaching methods. 
The purpose of the study is to assess the interest of students in various forms of education used at 
the Department of eye diseases when teaching the discipline “Ophthalmology“ both in the system of 
higher education and additional professional education. 
Methodology (materials and methods). A survey was conducted of students and ophthalmolo-
gists studying at the Department of eye diseases of the South Ural State Medical University of 
the Ministry of Health of the Russian Federation (FGBOU VO South Ural State Medical University 
of the Ministry of Health of Russia). Two questionnaires were developed for the study. In total, 
250 students and 178 ophthalmologists took part in the study. 
Results. According to the survey, it turned out that 35.9 % of students consider the benefits of lec-
tures to be minimal, while 44.3 % of doctors consider lecture material to be an extremely important 
and useful form of education. A significant part of the respondents (64.8 % of students and 52.3 % of 
doctors) consider such a form of training as practical training to be very useful. When evaluating atti-
tudes towards testing, a third of the students surveyed consider it is useful, and almost half of doctors 
see minimal benefit or consider this form of education useless. Writing essays is a minimally useful or 
useless form of learning according to half of the students and doctors surveyed.
More than half of the students surveyed and 88.6 % of doctors consider curation and clinical analy-
sis of patients to be a very useful form of training. Most of the doctors we interviewed (74.7 %) were 
satisfied with their chosen profession and did not regret their choice. There were no respondents who 
were completely dissatisfied and regretted their choice of profession. Among the students surveyed, 
21.9 % definitely did not want to become an ophthalmologist in the future, and 1.7 % of the students 
definitely decided to connect their professional activities with ophthalmology. 
Conclusion. According to students the most useful forms of education were the development of prac-
tical skills (67.6 %) and traditional practical classes (67.6 %). According to ophthalmologists, the most 
useful forms of training were lectures (47.6 %) and analysis of clinical cases (88.6 %).

Key words: ophthalmology, form of education, postgraduate education.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛьНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА

В. С. Елагина

Обязательной частью образовательного процесса в военном вузе является самостоятельная 
работа курсантов во внеаудиторное время. Анализ состояния организации и осуществления 
курсантами ежедневной самостоятельной работы убедили нас в необходимости системати-
ческого психолого-педагогического сопровождения их деятельности. В статье раскрывается 
сущность и содержание понятия «психолого-педагогическое сопровождение». Определены 
методологические подходы применительно к организации самостоятельной работы курсантов 
во внеаудиторное время. Выявлена необходимость реализации психолого-педагогического со-
провождения на основе принципов, отражающих специфику образовательного процесса в во-
енном вузе, раскрыто содержание основных этапов сопровождения. Психолого-педагогиче-
ское сопровождение как целостный процесс включает проведение диагностики, определение 
целей и содержания сопровождения, разработку плана консультаций, их непосредственную 
организацию, выбор методов и форм сопровождения, контроль и рефлексию. Организация це-
ленаправленного психолого-педагогического сопровождения самостоятельной работы курсан-
тов предполагает непрерывную деятельность преподавателя, направленную на предотвраще-
ние затруднений, создание ситуаций успеха, достижение высокого качества обучения, а также 
развитие и саморазвитие личности курсанта.

Ключевые слова: сопровождение, психолого-педагогическое сопровождение, самостоя-
тельная работа, профессиональная подготовка курсантов, этапы организации психолого-
педагогического сопровождения.

Одним из актуальных видов образователь-
ной деятельности курсантов военного вуза яв-
ляется организация их самостоятельной рабо-
ты, цель которой заключается в закреплении 
и углублении знаний, навыков и компетенций 
в процессе освоения профессиональной обра-
зовательной программы подготовки военных 
специалистов, поиска и приобретения новых 
знаний, а также выполнения учебных заданий, 
подготовки к предстоящим занятиям, зачетам 
и экзаменам. Способность самостоятельно 
и эффективно выполнять свои профессиональ-
ные функции характеризует будущего офицера 
как компетентного, высокопрофессионального, 
конкурентного специалиста. 

Для того чтобы самостоятельная работа 
была эффективной, требуется, чтобы курсанты 
проявляли самостоятельность и независимость 
в принятии решений при выполнении заданий, 
упражнений, проектов и решении задач. Факто-
ром достижения высоких результатов в обуче-
нии и профессиональной деятельности является 
организация систематической и целенаправлен-

ной самостоятельной деятельности обучающих-
ся, развитие необходимых профессионально 
значимых качеств, таких как организованность, 
дисциплинированность, инициативность, от-
ветственность, самостоятельность [1–3]. 

Особенности военно-профессиональной 
подготовки военных специалистов (совмеще-
ние учебной и служебной деятельности, недо-
статочный уровень сформированности учебно-
познавательных и интеллектуальных умений, 
необходимых для успешного выполнения само-
стоятельной работы, низкий уровень готовно-
сти и мотивации курсантов к самостоятельной 
деятельности, ограниченное время на внеауди-
торную самостоятельную работу, отсутствие 
достаточного учебного и учебно-методического 
обеспечения и др.) вызывают необходимость 
организации психолого-педагогического сопро-
вождения обучения курсантов во время их са-
моподготовки к учебным занятиям, работы над 
исследовательскими проектами, рационализа-
торскими предложениями, выполнение которых 
осуществляется во внеаудиторное время. 
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Результаты анкетирования (его цель — вы-
явление трудностей, с которыми сталкиваются 
курсанты в процессе самостоятельной работы 
в военном вузе) позволили установить, что неко-
торые обучающиеся младших курсов действи-
тельно затрудняются четко спланировать само-
стоятельную работу, рационально распределить 
время выполнения заданий, сконцентрировать 
внимание на выполнении заданий, осущест-
вить самоконтроль эмоционального состояния, 
адекватно оценить свои познавательные воз-
можности, что, безусловно приводит к умствен-
ной и эмоциональной усталости, перегрузкам, 
стрессам и, как следствие, влечет за собой сни-
жение качества самостоятельной работы [4].

Актуальность проблемы и выявленные 
нами причины затруднений в организации 
и осуществлении курсантами ежедневной са-
мостоятельной работы убедили нас в необходи-
мости систематического и целенаправленного 
психолого-педагогического сопровождения их 
деятельности. 

Рассматривая психолого-педагогическое со-
провождение как процесс личностного участия 
педагога в самостоятельной деятельности обуча-
ющегося, В. А. Сластенин выделил следующие 
составляющие сопровождения: заинтересован-
ное наблюдение, консультирование, поощрение 
самостоятельности в принятии решения в про-
блемной ситуации, минимальное участие пе-
дагога в собственно самостоятельной деятель-
ности [5]. 

В своем исследовании психолого-педагоги-
ческое сопровождение мы рассматриваем как 
непрерывную, заранее спланированную дея-
тельность преподавателя, ориентированную на 
своевременную помощь и поддержку курсанта, 
на предотвращение трудностей, с которыми он 
встречается в процессе освоения учебного ма-
териала по дисциплине.

Психолого-педагогическое сопровождение 
как целостный процесс включает диагностику, 
предполагающую сбор информации о трудно-
стях обучающихся в усвоении программного 
учебного материала, готовности курсантов к са-
мостоятельной деятельности, их учебно-позна-
вательных возможностях и способностях, мо-
тивации к добросовестному выполнению всего 
объема заданий; определение целей и содержа-
ния сопровождения; разработку плана консуль-
таций, их непосредственную организацию; вы-
бор методов и форм сопровождения; контроль 
и рефлексию.

Анализируя структуру и содержание учебной 
дисциплины, особенности методики ее изуче-

ния, преподаватель определяет темы, которые 
могут изучаться курсантами самостоятельно; 
разрабатывает содержание заданий репродуктив-
ного и продуктивного характера, выполнение ко-
торых способствует формированию предметных 
знаний, развитию индивидуальных творческих 
способностей, а также комплекс заданий, разви-
вающих общеучебные, интеллектуальные и спе-
циальные умения и навыки.

Для эффективного осуществления курсан-
тами самостоятельной работы целесообразно 
заранее продумать формы организации познава-
тельной деятельности (групповая, индивидуаль-
ная, работа в парах и др.), виды самостоятельной 
деятельности, обеспечивающие логическую по-
следовательность изучения учебного материала 
по дисциплине.

В процессе психолого-педагогического со-
провождения важно обратить внимание на харак-
тер взаимодействия преподавателя с обучающи-
мися, установить между ними доброжелательные 
отношения, построенные на принципах сотруд-
ничества, эмпатии, взаимной заинтересованно-
сти в успехе и достижении высоких результатов, 
что способствует не только продуктивному обще-
нию, повышению эффективности самостоятель-
ной работы, но и созданию условий для профес-
сионального развития и саморазвития личности. 
В результате психолого-педагогического сопро-
вождения у курсантов появляется чувство уве-
ренности в своих способностях, повышается мо-
тивация и познавательная активность.

В качестве методологического основания 
процесса психолого-педагогического сопрово-
ждения нами определены личностно ориенти-
рованный и технологический подходы. Кроме 
того, в своей работе мы использовали основные 
положения теории педагогической поддержки, 
разработанной О. С. Газманом, утверждавшим, 
что целью педагогической поддержки должно 
стать создание условий для развития «самости» 
личности, ее стремление к самосовершенство-
ванию [6]. Педагогическая поддержка, по мне-
нию О. С. Газмана, — это особая деятельность 
педагога, осуществляемые совместно с обучаю-
щимися действия, направленные на определе-
ние целей, возможностей и путей преодоления 
препятствий в достижении желаемых результа-
тов в обучении, самовоспитании, общении [6].

Соглашаясь с И. С. Якиманской, счита-
ем, что личностно ориентированный подход 
позволяет учесть приоритетность целей под-
держки, ориентируясь на потребности, моти-
вы и познавательные интересы обучающихся, 
их индивидуально-личностные особенности, 
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субъектный опыт, и определить возможности 
их использования в организации самостоя-
тельной работы, а не содержания конкретного 
задания, задачи или проекта, вызвавших у кур-
сантов затруднения [7]. 

Технологический подход подразумевает 
проектирование поэтапной реализации психо-
лого-педагогического сопровождения. В качест-
ве основных этапов мы выделили следующие:

 – диагностический этап, направленный на 
определение мотивов, индивидуальных психиче-
ских особенностей обучающихся, характера по-
знавательной деятельности, уровня обученности, 
трудностей, с которыми курсанты систематиче-
ски сталкиваются при выполнении практических 
заданий, подготовке сообщений и рефератов, 
а также выявление методических подходов к ор-
ганизации образовательного процесса; 

 – поисковый этап, ориентированный на сов-
местный с курсантом поиск проблем и затруд-
нений, возникающих при выполнении заданий, 
общении при организации коллективных форм 
самостоятельной работы;

 – проектировочный этап направлен на про-
ектирование процесса самостоятельной работы, 
разработку плана, технологических карт, опре-
деление порядка выполнения заданий, в зави-
симости от уровня их значимости и трудности 
(роль преподавателя на этом этапе заключается 
в консультировании, одобрении действий, пред-
ложенных обучающимся);

 – операционно-деятельностный этап ори-
ентирован на непосредственное выполнение 
комплекса заданий, необходимых для глубокого 
и прочного усвоения знаний и умений (деятель-
ность преподавателя на данном этапе заключает-
ся в стимулировании инициативы, самостоятель-
ного принятия решений, координации действий 
курсанта, оказании необходимой помощи);

 – оценочно-рефлексивный этап направлен 
на совместное обсуждение не только результа-
тов самостоятельной деятельности курсанта, но 
и, что особенно важно, всего процесса выполне-
ния заданий, выявления удачных решений и за-
труднений, возникших при выполнении заданий 
и решении задач. Организация систематическо-
го контроля и оценки качества выполненной са-
мостоятельной работы обеспечивает обратную 
связь, получение информации о достижении 
планируемых результатов. 

Организация психолого-педагогического 
сопровождения опирается на следующие прин-
ципы. 

1. Принцип гуманизации выступает как 
одно из важнейших требований к деятельности 

преподавателя. Согласно этому принципу, в ос-
нове совместной деятельности преподавателя 
и обучающегося, характера их взаимодействия 
и сотрудничества должны быть доброжелатель-
ность, позитивная установка педагога на высо-
кие результаты и качество обучения курсанта, 
вера в его познавательные возможности и спо-
собности.

2. Принцип учета индивидуальных особен-
ностей ориентирует преподавателя на опреде-
ление содержания, форм и методов выполнения 
самостоятельной работы, ее объема и времени 
выполнения в соответствии с индивидуально-
типологическими, физиологическими, личност-
ными особенностями курсанта, что позволяет 
создать оптимальные условия для реализации 
его потенциальных возможностей.

3. Принцип непрерывности предполага-
ет организацию систематического и последо-
вательного сопровождения в индивидуальном 
продвижении обучающегося.

4. Принцип дифференциации подразумева-
ет оптимальную адаптацию учебного материа-
ла, форм, методов и технологий обучения к ин-
дивидуальным способностям каждого курсанта. 
Данный принцип позволяет учитывать инди-
видуальные различия курсантов, проявляющи-
еся в интеллектуальных способностях, уровне 
обучаемости, работоспособности, мышлении, 
восприятии и др., что обеспечивает оптималь-
ные условия образовательного процесса для 
глубокого и прочного усвоения содержания об-
разования.

5. Принцип обратной связи предполагает 
систематическое получение в ходе совместной 
деятельности преподавателя и курсанта инфор-
мации о результатах изучения учебной дисци-
плины, достижениях и трудностях ее усвоения.

6. Принцип самостоятельности и познава-
тельной активности направлен на интенсифи-
кацию умственной деятельности, развитие по-
знавательного интереса, мотивации к освоению 
знаний, умений, компетенций, общей культуры, 
осознание их значимости для профессиональ-
ной деятельности. 

7. Принцип практической направленно-
сти ориентирует процесс обучения на форми-
рование и развитие универсальных учебных 
действий, способность и умение применять 
их в практической, квазипрофессиональной 
и профессиональной деятельности, а также 
в повседневной жизни. 

В процессе профессиональной подготовки 
будущих военных специалистов используют-
ся различные виды психолого-педагогического 
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сопровождения. Так, диагностика осуществля-
ется с привлечением разных методов: наблю-
дения, анкетирования, беседы, использования 
карт оценки и самооценки, изучения продуктов 
деятельности. Результаты диагностики исполь-
зуются преподавателем при проектировании 
индивидуальной программы (карты) организа-
ции самостоятельной работы во внеаудиторное 
время для подготовки к учебным занятиям или 
организации научно-исследовательской рабо-
ты. Реализация индивидуального и дифферен-
цированного подходов к обучению курсантов 
выдвигает требование к разработке уровневых 
заданий, позволяющих максимально учитывать 
характер познавательной деятельности и уро-
вень развития познавательных способностей, 
а также познавательные интересы и профессио-
нальные запросы обучающихся. С этой целью 
учебная группа делится на микрогруппы, объе-
диняющие курсантов по характеру познаватель-
ной деятельности [8].

В первую группу входят курсанты, харак-
тер познавательной деятельности которых 
преимущественно носит репродуктивный или 
репродуктивно-алгоритмический характер; 
во вторую группу входят курсанты, характер 
деятельности которых носит эвристический 
характер; в третьей группе у курсантов пре-
обладает творческий характер деятельности. 
Безусловно, деление курсантов на перечислен-
ные группы носит условный характер. Группы 
подвижные, и курсанты легко могут переходить 
из первой группы во вторую и третью, по мере 
того как овладевают эвристическими и иссле-
довательскими методами познания, развивают 
общеучебные и интеллектуальные умения и на-
выки, позволяющие выполнять разнообразные 
виды самостоятельной работы. Традиционно 
в процессе профессиональной подготовки кур-
санты выполняют задания репродуктивного ха-
рактера, к которым относятся работа с учебной 
литературой, конспектирование, прослушива-
ние и просмотр аудио- и видеоматериалов, пе-
ресказ, заучивание, повторение пройденного 
материала, решение задач, выполнение упраж-
нений. К познавательно-поисковым видам са-
мостоятельной работы мы относим поиск ли-

тературы не только в библиотечных каталогах, 
но и в сети Интернет, составление обзора пу-
бликаций, необходимого для написания науч-
ных статей или реферата, оформление библио-
графического списка, аннотирование научных 
статей, реферирование, составление таблиц 
и др. К творческим видам самостоятельной ра-
боты следует отнести подготовку доклада или 
сообщения, исследовательского проекта, ра-
ционализаторского предложения, выступления 
и презентации для участия в научной конферен-
ции, олимпиаде или конкурсе; написание эссе; 
рецензирование и др.

Внеаудиторная самостоятельная работа 
курсантов сопровождается консультированием, 
которое проводится индивидуально, адресно 
или в группе. Консультации с обучающимися 
направлены на осознание причин затруднений, 
возникающих при усвоении теоретического ма-
териала по изучаемому предмету или подготов-
ке сообщений (реферата, доклада и др.), анализе 
и поиске способов их преодоления, актуализа-
ции личностных резервов и познавательного по-
тенциала, решении практических задач и психо-
лого-педагогических проблем.

Самостоятельная работа курсантов, назы-
ваемая в военном вузе самоподготовкой, явля-
ется не только педагогическим обеспечением, 
но и фактором готовности будущих военных 
специалистов к профессиональному самообра-
зованию. Мы разделяем мнение Л. Ю. Шиш-
киной и Е. В. Кирпичевой, что «самостоятель-
ная работа представляет собой дидактическое 
средство образовательного процесса, искус-
ственную педагогическую конструкцию орга-
низации и управления деятельностью студен-
тов» [9, с. 134]. 

В заключение отметим, что психолого-пе-
дагогическое сопровождение подразумевает 
умение преподавателя, педагога быть рядом, 
следовать за обучающимся, сопутствуя его ин-
дивидуальному продвижению в учении, предпо-
лагает непрерывную деятельность, направлен-
ную на предотвращение затруднений, создание 
ситуаций успеха, достижение высокого качества 
обучения, а также развитие и саморазвитие лич-
ности курсанта.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 
OF INDEPENDENT WORK OF CADETS OF A MILITARY UNIVERSITY

V. S. Elagina

An obligatory part of the educational process in a military university is the independent work of cadets 
during extracurricular time. An analysis of the state of organization and the implementation of daily 
independent work by cadets convinced us of the need for systematic psychological and pedagogical 
support of their activities. The article reveals the essence and content of the concept of “psychological 
and pedagogical support“. Methodological approaches are defined in relation to the organization of 
independent work of cadets during extracurricular time. The need for the implementation of psycho-
logical and pedagogical support based on the principles that reflect the specifics of the educational 
process in a military university is revealed, the content of the main stages of support is disclosed. 
Psychological and pedagogical support as a holistic process includes diagnostics, determination of 
the goals and content of support, development of a consultation plan, their direct organization, choice 
of methods and forms of support, control and reflection. The organization of purposeful psychologi-
cal and pedagogical support for the independent work of cadets involves the continuous activity of 
the teacher, aimed at preventing difficulties, creating situations of success, achieving a high quality of 
education, as well as developing and self-development of the cadet’s personality.

Key words: support, psychological and pedagogical support, independent work, professional training 
of cadets, stages of organization of psychological and pedagogical support.
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ПРОЦЕССУАЛьНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОПТИМИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛьНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

С. А. Магденко

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что качественная иноязычная профессио-
нальная подготовка студентов возможна при совершенствовании самообразовательных и са-
моуправляющих функций обучаемого. В статье раскрываются процессуально-технологические 
аспекты оптимизации самостоятельной работы на занятиях по иностранному языку студентов 
юридических вузов. Профессионально ориентированная коммуникативная компетентность 
студентов достигается за счет широкого применения активных методов обучения, в том чи-
сле проектных технологий, позволяющих преподавателю создавать проблемные ситуации. 
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Новизна и значимость полученного результата заключается в том, что представлены педаго-
гические технологии, используемые на каждом этапе организации самостоятельной работы 
студентов: репродуктивном, продуктивном, творческом. Особое внимание уделяется инфор-
мационно-коммуникационным технологиям, выступающим в качестве технологического ком-
понента педагогической модели оптимизации самостоятельной работы студентов на занятиях 
по иностранному языку. В статье показана взаимосвязь формального, неформального и ин-
формального образования в части формирования навыков самостоятельной работы студентов 
юридических специальностей на занятиях по иностранному языку.

Ключевые слова: самостоятельная работа, будущие юристы, профессионально-коммуни-
кативные компетенции, педагогические технологии.

Формирование иноязычной профессио-
нально-коммуникативной компетенции, отвеча-
ющей современным требованиям, предъявляе-
мым к будущим специалистам, предусматривает 
применение широкого спектра образовательных 
технологий с учетом различных ступеней вузов-
ского образования. Актуальность формирова-
ния профессионально ориентированной комму-
никативно-речевой деятельности обусловлена 
тем, что позволяет студентам освоить знания, 
умения, навыки, необходимые для будущей 
профессии. Е. Н. Соловова понимает под ино-
язычной речевой деятельностью «целенаправ-
ленный процесс, в ходе которого осуществля-
ется формирование и преобразование речевой 
деятельности посредством отработки речевых 
действий и формирования коммуникативной 
компетенции, что ведет к повышению качества 
образования» [1, с. 20]. При этом Л. Ю. Тарасо-
ва отмечает, что «иностранный язык является 
не только целью обучения, но и средством, по-
скольку начальные языковые средства сначала 
являются целью обучения, потом служат сред-
ством обучения для более сложных коммуника-
тивных конструкций» [2, с. 218]. 

Профессионально-коммуникативная ком-
петенция формируется у студентов юридиче-
ских специальностей на всех этапах обучения 
иностранному языку, в том числе и на этапе 
самостоятельной работы как на занятиях, так 
и вне занятий. 

С целью определения процессуально-тех-
нологических аспектов оптимизации самосто-
ятельной работы на занятиях по иностранному 
языку студентов юридических вузов, осваива-
ющих специальность 40.05.02 Правоохрани-
тельная деятельность, мы обратились к анали-
зу учебных дисциплин «Иностранный язык» 
и «Деловой иностранный язык».

Процессуально-технологические аспекты 
самостоятельной работы студентов на занятиях 
по иностранному языку основываются на сле-
дующих положениях:

 – необходимым условием развития само- 
образовательной деятельности студента явля-
ется формирование образовательно-воспита-
тельной среды, нацеленной на усвоение особен-
ностей культуры страны изучаемого языка;

 – формирование навыков самостоятельной 
работы в процессе иноязычной подготовки бу-
дущих юристов осуществляется с применением 
активных методов обучения, в том числе про-
ектных технологий;

 – процесс формирования навыков самосто-
ятельной работы в процессе иноязычной под-
готовки будущих юристов представляет собой 
целостную систему непрерывной иноязычной 
подготовки, в которой студент занимает актив-
ную позицию и реализует себя как субъект меж-
культурной, межличностной и коммуникатив-
ной деятельности.

Организация самостоятельной работы сту-
дентов на занятиях по иностранному языку но-
сит поэтапный характер. 

Первый этап (репродуктивный) ориентиру-
ет студентов на получение элементарных зна-
ний и ставит задачу освоения грамматических 
правил иностранного языка и развития лекси-
ческой компетентности. Данный этап предус-
мотрен на первых годах обучения. Учебный 
план этого направления подготовки на первом 
курсе включает в себя учебную дисциплину 
«Иностранный язык». К образовательным це-
лям на данном этапе следует отнести повыше-
ние уровня общей культуры, а также культуры 
мышления, общения и речи. Воспитательный 
потенциал дисциплины проявляется в готовно-
сти будущих юристов относиться с уважением 
к духовным ценностям других стран и народов. 

На репродуктивном этапе мы вводим пер-
вое педагогическое условие педагогической 
модели оптимизации самостоятельной работы 
студентов на занятиях по иностранному язы-
ку — развитие системы самоконтроля обуча-
ющимися хода и результатов формирования 
иноязычной компетенции. На данном этапе 
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студентам предлагаются различные задания для 
самостоятельной подготовки с преобладанием 
проблемно-речевых и творческих упражнений, 
с использованием аутентичных ситуаций обще-
ния, с целью развития умений спонтанного реа-
гирования в процессе коммуникации.

Еще одним методом в рассматриваемом 
контексте являются учебно-игровые ситуации. 
Выбор проблематики учебно-игровых ситуаций 
обусловлен содержанием основной образователь-
ной программы. В процессе самостоятельной 
подготовки к занятиям студенты заранее знако-
мятся с содержанием учебно-игровых ситуаций. 
На занятиях в процессе обсуждения проблемы 
студенты излагают готовую собственную точку 
зрения на иностранном языке на основе весомых 
аргументов, оценивают альтернативы, выбирают 
оптимальные варианты ответов. Данный метод 
позволяет формировать у обучаемых такие «лич-
ностные качества будущего профессионала, как 
ответственность, принципиальность, толерант-
ность, культура общения и поведения» [3, с. 201].

На втором этапе (продуктивном) создаются 
условия для самовыражения обучаемого. Дан-
ный этап проходит на II курсе обучения в вузе 
при освоении учебной дисциплины «Иностран-
ный язык» (продолжение курса). В число его 
задач входит приобретение специалистом соот-
ветствующего профиля общей, коммуникатив-
ной и профессиональной компетенций. 

Успешное формирование у обучающихся 
коммуникативных компетенций и навыков само-
стоятельной работы предполагает применение 
разных вариантов коммуникативных техноло-
гий, направленных на организацию сотрудни-
чества студентов при обучении иностранному 
языку [4]. Преподаватель и студент рассматри-
ваются как активные участники учебного про-
цесса, основанного на принципах партнерства, 
что способствует развитию самостоятельности 
студента, его личной ответственности за ре-
зультативность обучения. Продуктивный этап 
предусматривает комплексное использование 
двух педагогических условий, таких как раз-
витие системы самоконтроля обучающимися 
хода и результатов формирования иноязычной 
компетенции и субъект-субъектные отношения 
между преподавателем и студентом.

Третий (творческий) этап — завершающий 
этап формирования навыков самостоятельной 
работы студентов на занятиях по иностранному 
языку в рамках учебной дисциплины «Деловой 
иностранный язык». Данный этап охватывает 
период обучения на III курсе высшего учебного 
заведения. 

Происходящие в обществе преобразования 
потребовали усиления роли профессиональ-
ной иноязычной коммуникации в профессио-
нальной подготовке, что отражается в выбо-
ре соответствующего языкового материала, 
предъявлении новых требований к самим спе-
циалистам [5]. Профессионально ориентирован-
ная коммуникативная компетентность студен-
тов юридических специальностей определяется 
особенностями профессионально-деловой сфе-
ры, в которой применяются различные деловые 
коммуникативные навыки: публичных высту-
плений, проведения презентаций, переговоров, 
написания деловых писем, статей, консультиро-
вания, чтения и анализа юридической литерату-
ры, составления и редактирования документа-
ции, договоров, контрактов и др. 

Предполагаемый программой курс делово-
го иностранного языка носит профессиональ-
но ориентированный характер. В процессе ос-
воения дисциплины студенты изучают основы 
перевода профессионально ориентированных 
текстов. Дисциплина предусматривает изуче-
ние следующих тем: «Юридические профессии 
в России и за рубежом», «О себе и о своей про-
фессии», «Права человека», «Виды права». 

Оптимизация процесса самостоятельной 
работы студентов на занятиях по иностранному 
языку предусматривает широкое применение 
творческих заданий с учетом специфики буду-
щей профессиональной специализации.

Кроме того, освоение иностранного языка 
студентами юридических специальностей будет 
более эффективным, если в процессе обучения 
они ознакомятся с зарубежным законодательст-
вом, юридическими документами, юридической 
научной литературой на иностранном языке, — 
это будет способствовать развитию профессио-
нальной и иноязычной составляющей юридиче-
ской специализации. 

На третьем этапе самостоятельная работа 
организуется с помощью специально создавае-
мых проблемных задач, когда обучаемый созда-
ет новый подход к решению проблемы, умеет 
переносить имеющиеся знания в новые языко-
вые ситуации и самостоятельно использует ус-
военные знания и умения при решении учебных 
профессионально ориентированных задач. 

Решение будущими юристами профессио-
нальных проблем предполагает «формулировку 
преподавателем иностранного языка конкрет-
ных задач на поиск способов разрешения таких 
проблем; в свою очередь, сами способы отлича-
ются многообразием и неоднозначностью. Так, 
по завершении чтения или аудирования текста, 
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содержащего проблему, педагог может выдви-
нуть требование обучающимся по предоставле-
нию собственных вариантов ее решения. В про-
цессе профессионально значимых для будущих 
юристов вопросов можно подобрать соответ-
ствующий проблемный фрагмент из журнала 
для написания ответа на письмо, содержащего 
рекомендации по решению конкретной пробле-
мы» [3, с. 201].

С целью формирования у обучающихся на-
выков самостоятельной работы рекомендуется 
широкое практическое применение проектных 
технологий, позволяющих преподавателю со-
здавать проблемные ситуации. Метод проекта 
способствует более эффективному усвоению 
информации, реальному общению на изуча-
емом языке, обеспечивает развитие личност-
ных исследовательских и творческих умений 
и знаний, способности работать в команде [6]. 
Проектные технологии должны быть профес-
сионально ориентированными и ситуативно 
обусловленными. В содержание проектной де-
ятельности входят публичная речь, презента-
ция и защита проекта. Так, в рамках проекта 
Lawyers All Around the World студенты расска-
зывают о знаменитых юристах Древнего Рима, 
труды которых легли в основу современного 
права. «Опыт проведения занятий в форме за-
щиты проектов показал, что студенты активно 
используют языковые, межкультурные и про-
фессиональные знания для защиты проектов, 
а в обсуждении презентаций принимают учас-
тие все студенты» [7, с. 43].

Проектный метод предполагает развитие 
у субъекта готовности брать на себя ответст-
венность, отстаивать собственные принципы, 
взгляды, позиции. Это имеет не только дидакти-
ческое, но и большое воспитательное значение, 
что является очень важным для личностного ста-
новления будущего работника правовых струк-
тур. Метод проектов как один из компонентов 
технологии иноязычной подготовки бакалав-
ров и специалистов юридических направлений 
«представляется нам весьма перспективным 
средством освоения иноязычной культуры 
и иностранного языка, поскольку ориентирован 
на продуктивное совместное взаимодействие, 
сотрудничество субъектов образовательного 
процесса и направлен на работу с различными 
источниками информации. Применение метода 
проектов в языковой подготовке студентов, ак-
туализация деятельности, освоение культуры 
коммуникации, культуры поведения способст-
вуют эффективному приобщению к ценностям 
будущей профессии юриста» [3, с. 201].

На третьем этапе внедряются такие педа-
гогические условия, как развитие системы са-
моконтроля обучающимися хода и результатов 
формирования иноязычной компетенции, субъ-
ект-субъектные отношения между преподавате-
лем и студентом, индивидуально-вариативный 
характер образовательной программы изучения 
иностранного языка.

Следует отметить, что оптимизация самосто-
ятельной работы студентов на занятиях по ино-
странному языку связана с поиском и разработкой 
учебных средств на основе информационно-ком-
муникационных технологий. Использование ин-
формационно-коммуникационных технологий 
мы рассматриваем как технологический компо-
нент разработанной нами педагогической модели 
оптимизации самостоятельной работы студентов 
на занятиях по иностранному языку. 

Остановимся более подробно на этом ас-
пекте.

Формированию навыков самостоятельной 
работы студентов на занятиях по иностранному 
языку в условиях неязыкового вуза способству-
ет широкое применение информационно-ком-
муникационных технологий в образовательном 
процессе. В педагогической литературе многие 
авторы предлагают использовать информацион-
но-коммуникационные технологии, связанные 
с интернет-пространством:

 – возможности Skype в целях индивидуаль-
ного и группового изучения иностранного языка;

 – интернет-сайты в качестве источников 
информации и аутентичных материалов для из-
учения иностранного языка;

 – блоги для самостоятельного изучения ан-
глийского языка [8]. 

Однако в настоящее время, на наш взгляд, 
использование возможностей интернета для 
изучения иностранного языка не исчерпыва-
ется вышеназванными технологиями. В целях 
формирования навыков самостоятельной ра-
боты студентов юридических специальностей 
на занятиях по иностранному языку предла-
гаем использовать в образовательном процес-
се следующие информационно-коммуника-
ционные технологии: специализированные 
веб-сайты; социальные сети, форумы, где об-
суждаются актуальные вопросы иноязычной 
подготовки и юриспруденции; онлайн-версии 
ведущих научных журналов; лингвистические 
корпусы; компьютерные программы-конкор-
дансы (concordance — программа для поиска 
контекстов актуальной лексики; функционал 
программы заключается в поиске контекс-
тов употребления заданных слов приложения, 
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позволяющих перевести и редактировать текс-
ты). Кроме того, может быть использован ресурс 
Google Scholar, ориентированный на поиск науч-
ных статей, диссертаций, обзоров. Для изучения 
иностранной лекции можно воспользоваться ре-
сурсом http://quizlet.com/, предлагающим вирту-
альные карточки для изучения слов и выражений 
на иностранном языке; мобильными приложе-
ниями, посредством которых можно получить 
доступ к онлайн-словарям и другим источникам 
информации, необходимым для изучения ино-
странного языка, независимо от времени и места. 

Указанные информационно-коммуникаци-
онные технологии и предоставляемые ими воз-
можности позволяют расширить виды учебной 
деятельности и организовать: эксперименталь-
но-исследовательскую, информационно-учебную 
деятельность, разнообразные виды самостоятель-
ной учебной деятельности, деятельность по из-
влечению и представлению знаний, по обработке 
информации, по созданию прикладных программ-
ных средств [9]. 

Таким образом, применение информаци-
онно-коммуникационных технологий способ-
ствует формированию у студентов устойчивой 
положительной мотивации к изучению ино-
странного языка в условиях неязыкового вуза, 
делает изучение иностранного языка более до-
ступным и практико-ориентированным. 

Формирование навыков самостоятельной 
работы студентов юридических специальностей 
на занятиях по иностранному языку предусма-
тривает взаимосвязь формального, неформаль-
ного и информального образования. Содер-
жание формального образования составляют 
практические занятия, дидактические материа-
лы, ориентированные на самообразовательную 
деятельность студентов. 

Неформальное образование включает 
в себя массовую форму, предполагающую ов-
ладение навыками иноязычной коммуника-
тивной компетенции студентами в процессе 
организации и проведения конференций, кон-
курсов, викторин, олимпиад, тематических ве-
черов и активного участия в них, пребывания 
в лингвистических лагерях; групповую форму, 
предусматривающую выпуск стенгазет, созда-
ние проектных работ, участие в спектаклях, 
деловых и ролевых играх, при этом подготовка 
к ним требует самоанализа и самоконтроля.

Информальное образование направлено на 
самообразование и совершенствование знаний 
по иностранному языку, включает в себя подго-
товку докладов, сообщений, рефератов, ведение 
языкового портфеля и дневника студента.

Каждому из указанных видов образования 
соответствует конкретная основная форма орга-
низации деятельности студентов: формальное об-
разование осуществляется в рамках учебной де-
ятельности академического типа; неформальное 
образование предусматривает различные формы 
и элементы внеучебной деятельности студен-
тов; информальное образование осуществляется 
в рамках самостоятельной работы студентов.

Залогом успешного освоения иностранного 
языка является мотивация студентов. На сте-
пень мотивации влияет организация учебного 
процесса в рамках самостоятельной работы, 
характер будущей профессиональной деятель-
ности и эффективность вовлечения педагогом 
студентов в процесс обучения иностранному 
языку. 

Кроме того, на эффективность и качество 
иноязычной подготовки оказывают влияние ин-
дивидуальные психологические особенности 
личности, в том числе самостоятельность, ака-
демическая мобильность и активность обучаю-
щихся, наличие у них познавательного интере-
са, а также совокупность следующих факторов:

 – совершенствование педагогических ус-
ловий для функционирования языковой среды 
в процессе обучения;

 – организация процесса самостоятельной 
работы с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся;

 – предоставление приоритета коммуни-
кативной методике в процессе обучения ино-
странному языку. 

Таким образом, для того чтобы обучение 
иностранному языку студентов юридических 
специальностей не рассматривалось как узкона-
правленная и непрофилирующая дисциплина, 
необходима высокая заинтересованность сту-
дентов и мотивация в изучении иностранного 
языка с учетом профессиональной направлен-
ности. Оптимизация самостоятельной работы 
студентов на занятиях по иностранному языку 
предусматривает осуществление комплекса ме-
роприятий, нацеленных:

 – на организацию академической мобиль-
ности студентов;

 – совершенствование системы организации 
самостоятельной работы студентов юридиче-
ских специальностей на занятиях по иностран-
ному языку;

 – совершенствование профессионально ори-
ентированной педагогической диагностики ино-
язычной подготовки студентов;

 – дифференцирование групп обучения 
в соответствии с уровнем владения иностран-
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ным языком и профессиональной специализа-
цией студентов;

 – широкое применение прогрессивных ком-
муникативных методик обучения иностранному 
языку с учетом профессиональной специализации;

 – лингводидактическое обеспечение иноя-
зычной подготовки;

 – обеспечение процесса обучения профес-
сионально ориентированными аутентичными 
текстами со структурированным тезаурусом. 
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PROCESS-TECHNOLOGICAL ASPECTS  
OF OPTIMIZING STUDENTS’ INDEPENDENT WORK  

IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

S. A. Magdenko 

The relevance of the research topic is due to the fact that high-quality foreign language profes-
sional training of students is possible with the improvement of self-educational and self-managing 
functions of the student. The article reveals the procedural and technological aspects of optimizing 
independent work in foreign language classes for students of law higher education institutions. Pro-
fessionally oriented communicative competence of students is achieved through the widespread use 
of active teaching methods, including project technologies that allow the teacher to create problem 
situations. The novelty and significance of the result obtained lies in the fact that the pedagogical 
technologies used at each stage of the organization of independent work of students are presented: 
reproductive, productive, creative. Particular attention is paid to information and communication tech-
nologies, which act as a technological component of the pedagogical model for optimizing students’ 
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independent work in foreign language classes. The article shows the relationship between formal, 
non-formal and informal education in terms of developing the skills of independent work of students 
of legal specialties in foreign language classes. 

Key words: independent work, future lawyers, professional and communicative competencies, peda-
gogical technologies.
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ТЕСТЫ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛьНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

С. В. Савельева, И. Х. Валеева, И. В. Сидорова 

«Самостоятельность», «самостоятельная работа», «тесты» — в педагогической теории и пра-
ктике понятия не новые, но они активно применяются и в настоящее время. Статья посвящена 
актуальной на сегодняшний день проблеме организации самостоятельной работы курсантов 
в процессе изучения естественно-научных дисциплин, в частности информатики и физики, по-
средством тестов. Ответы на тестовые задания требуют самостоятельных занятий, таких как 
работа с текстами учебников, конспектами лекций, дополнительной литературой, чтобы ов-
ладеть знаниями, закрепить и систематизировать их. С одной стороны, тесты применяют для 
оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся, с другой стороны, тесты можно 
использовать для обучения в процессе самостоятельной работы. В статье авторы приводят 
примеры использования тестов на установление соответствия; на установление последова-
тельности; конструктивных тестов.

Ключевые слова: самостоятельность, самостоятельная работа, самостоятельная 
учебно-познавательная деятельность, тесты, тесты на соответствие, конструктив-
ные тесты.

Новая модель образования, ориентирован-
ная на цифровую экономику, ставит следующие 
цели профессиональной подготовки специали-
ста: «способность к самообучению, к самостоя-
тельному поиску знаний и формированию… по-
требности к профессиональному и личностному 
самосовершенствованию» [1, с. 9]. В настоящее 
время необходимо признать тот факт, что осо-
бое внимание в процессе профессионального 
обучения уделяется самостоятельной работе 
при изучении естественно-научных дисциплин 
(в частотности информатики и физики). Так, 
в учебных программах по направлениям профес-
сиональной подготовки «Летная эксплуатация 
и применение авиационных комплексов» и «Экс-
плуатация воздушных судов и организация воз-
душного движения» в общем объеме 216 часов 
учебных занятий по дисциплине «Информати-
ка» на самостоятельную работу курсантов отво-
дится 90 часов; по дисциплине «Физика» общий 
объем — 396 часов, из них самостоятельная ра-
бота — 156 часов. Таким образом, доля самосто-
ятельной работы в процессе освоения учебных 
дисциплин естественно-научного цикла, таких 
как информатика и физика, является достаточно 
высокой (42 % и 40 % соответственно).

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт (ФГОС) ставит перед вы-
пускниками цель овладеть универсальными 
(УК) и общепрофессиональными (ОПК) ком-
петенциями. На первом курсе обучения кафе-
дра естественно-научных дисциплин Военного 
учебно-научного центра военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия имени профессо-
ра Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (филиал, 
г. Челябинск) (далее — ВУНЦ ВВС «ВВА») на-
чинает формировать следующие компетенции:

 – по дисциплине «Информатика» — УК-2 
(управлять проектом на всех этапах его жиз-
ненного цикла) и ОПК-16 (понимать принципы 
работы современных информационных техно-
логий и использовать их для решения задач про-
фессиональной деятельности);

 – по дисциплине «Физика» — УК-1 (осу-
ществлять критический анализ проблемных си-
туаций на основе системного подхода, выраба-
тывать стратегию действий) и ОПК-1 (выявлять 
естественно-научную сущность проблем, воз-
никающих в ходе профессиональной деятель-
ности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, 
анализа и выработки решений). 
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Одним из средств формирования данных 
универсальных и общепрофессиональных ком-
петенций может стать именно самостоятельная 
работа.

Определению понятия «самостоятельная 
работа» и проблеме организации такой работы 
посвящено большое количество научных тру-
дов, но данная проблема остается актуальной 
и в настоящее время. 

Анализируя определение понятия «самосто-
ятельная работа» в монографии, посвященной 
развитию познавательной самостоятельности 
курсантов военных вузов, И. Р. Сташкевич счита-
ет, что она, «являясь одновременно и средством 
активизации учения, и средством организации 
самостоятельной деятельности обучающихся, 
порождает интеллектуальную инициативу и ак-
тивизацию мышления. Именно поэтому развитие 
познавательной самостоятельности традиционно 
связывают с организацией самостоятельной ра-
боты» [2, с. 28].

Такое качество личности, как самостоя-
тельность, «выражающееся в умении ставить 
перед собой определенные цели, добиваться их 
достижения собственными силами» [3, с. 253], 
является главным рычагом в достижении ре-
зультатов как в учебном процессе, так и в буду-
щей профессиональной деятельности. Опора на 
самостоятельность в обучении не является но-
вой. Великие педагоги А. Дистервег, Я. А. Ко-
менский, К. Д. Ушинский считали, что цели 
образования, несмотря на главную роль в нем 
преподавателя, достигаются за счет собствен-
ных усилий обучаемых, т. е. их самостоятель-
ности.

Проведя в научной статье анализ многоас-
пектности понятий «самостоятельность» и «са-
мостоятельная работа», Л. Д. Ефанова считает, 
что «самостоятельность невозможно сформиро-
вать без управляемой самостоятельной работы… 
Если самостоятельность не сформирована, то 
студент не владеет необходимыми действиями 
и приемами, и овладение ими следует формиро-
вать в процессе управляемой самостоятельной 
работы» [4]. Таким образом, она рассматривает 
самостоятельную работу как процесс, а само-
стоятельность — как признак данного процесса 
и дает следующее определение: «самостоятель-
ная работа обучающихся — это такая учебная 
деятельность, в которой воплощается непосред-
ственно не подсказанный перенос усвоенных 
(или усваиваемых) учебных действий и прие-
мов на новый объект в меняющихся ситуаци-
ях. Самостоятельная работа включает в себя, 
следовательно, минимальный набор признаков 

самостоятельности, отсутствие которых уже не 
дает права говорить о ее наличии» [4].

В диссертационном исследовании В. И. Ос-
моловский приходит к выводу, что самосто-
ятельная работа по отношению к преподава-
телю — «это и метод обучения, и средство 
обучения, и форма взаимосвязанной деятель-
ности (педагогический аспект)», по отношению 
к обучаемым — «это и метод учения, то есть 
способ познавательной деятельности, и сама 
учебно-познавательная деятельность (гносеоло-
гический аспект)» [5, c. 25–26]. Следовательно, 
преподаватель может использовать самостоя-
тельную работу в качестве средства обучения, 
а для обучающегося она становится учебно-по-
знавательной деятельностью.

И. Р. Сташкевич проводит анализ определе-
ния понятия «самостоятельная работа», данного 
ученым-педагогом П. И. Пидкасистым, и выде-
ляет в нем два аспекта, имеющих, на ее взгляд, 
преобладающее значение: «аспект управления 
самостоятельной учебно-познавательной дея-
тельностью учащихся со стороны преподавате-
ля и аспект собственно индивидуальной учеб-
но-познавательной деятельности учащихся». По 
ее мнению, данное определение понятия «хотя 
и не затрагивает внутренней сути самостоятель-
ной работы, позволяет отвлечься от внешних 
признаков и рассматривать самостоятельную 
работу с точки зрения управляемой самосто-
ятельной деятельности учащихся в процессе 
обучения» [2, с. 30].

Как известно, самостоятельная работа мо-
жет осуществляться в процессе аудиторных 
занятий, во внеаудиторное время на консульта-
циях (в контакте с преподавателем или без непо-
средственного контакта с преподавателем). По 
мнению К. Д. Дятловой, И. А. Колпакова, «виды 
заданий для внеаудиторной самостоятельной 
работы, их содержание и характер могут иметь 
вариативный и дифференцированный характер, 
учитывать специфику специальности, изучае-
мой дисциплины, индивидуальные особенности 
студента» [6, с. 26].

В методических рекомендациях по органи-
зации и контролю самостоятельной работы сту-
дентов Н. В. Солововой и В. П. Гарькина виды 
самостоятельной работы по целевому назначе-
нию разделены на следующие группы: для ов-
ладения знаниями; для закрепления и система-
тизации знаний; для формирования умений; для 
самопроверки [7]. Отметим, что для закрепле-
ния и систематизации знаний авторы выделяют 
такой вид самостоятельной работы, как выпол-
нение тестовых заданий.
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В Нижегородском государственном уни-
верситете для изучения влияния самостоятель-
ной работы на эффективность учебной работы 
было выбрано самостоятельное составление 
предметных тестов. По мнению К. Д. Дятловой, 
И. А. Колпакова, «составление тестов предус-
матривает самопроверку знаний, их система-
тизацию, исследование нескольких источников 
информации. Таким образом, составление те-
стов — это комплексная самостоятельная рабо-
та» [6, с. 26]. В Нижегородском государственном 
педагогическом университете «в контексте орга-
низации самостоятельной работы обучающихся 
тестирование является одной из возможностей 
самоконтроля знаний студентов» [8, с. 119].

Таким образом, с одной стороны, тесты дают 
возможность оценить уровень знаний, умений 
и навыков студента по изучаемой теме или разде-
лу курса, с другой стороны, тесты имеют учебное 
и организационное значение. Ответы на тесто-
вые вопросы требуют самостоятельных занятий 
для овладения знаниями, закрепления и систе-
матизации знаний, таких как работа с текстом 
учебников, конспектами лекций, дополнитель-
ной литературой. Следовательно, тесты можно 
использовать как средство организации самосто-
ятельной работы курсантов в процессе изучения 
естественно-научных дисциплин.

Наибольшее распространение на практике 
получили следующие основные формы тестов: 
открытые тесты, закрытые тесты, тесты на со-
ответствие, установление последовательности, 
конструктивные тесты. Ранее мы уже рассма-
тривали примеры тестовых заданий как средст-
во промежуточного и итогового контроля знаний 
по дисциплине «Информатика» [9]. В данной 
статье приведем примеры тестовых заданий на 
соответствие, установление последовательности 
и конструктивные тесты, которые можно исполь-
зовать как средство организации внеаудиторной 
самостоятельной работы курсантов.

Тест на установление соответствия пред-
полагает, что слева и справа даются связанные 
понятия. Обучающемуся следует либо прове-
сти линии соответствия, либо на компьютере 
перетащить блоки и установить их рядом друг 
с другом. К данному виду теста можно отне-
сти задания на сортировку и классификацию. 
С точки зрения информатики, варианты соот-
ветствия могут быть между понятиями и опре-
делениями (рис. 1); текстом и изображениями 
(рис. 2); списком авторов и цитатами, датами 
и событиями; списком математических фор-
мул и их записями на языке программирования 
(рис. 3), алгоритмом и фрагментами программ-
ного кода (рис. 4).

Рис. 1. Установление соответствия между понятиями и их определениями
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Рис. 2. Установление соответствия между изображениями 
и текстом

Рис. 3. Установление соответствия между математическими формулами 
и их записями на языке программирования

Задание, представленное на рисунке 4, 
можно использовать для организации само-
стоятельной внеаудиторной работы с целью 
закрепления лекционного учебного материала. 
Как правило, в нашем учебном заведении са-
мостоятельная работа проходит в обычной ау-
дитории, без компьютеров. В этом случае кур-
санты могут записать в тетрадь составленный 
из фрагментов программный код и проверить 
правильность его составления в часы консуль-
таций в компьютерном классе, скорректиро-
вать его в случае необходимости, задать уточ-
няющие вопросы преподавателю и получить 

разъяснения. Если самостоятельная работа 
проходит в компьютерном классе, то курсант 
имеет возможность сразу проверить свои зна-
ния, т. е. реализовать программный код в среде 
программирования.

Тестовое задание (рис. 4) можно исполь-
зовать и в электронном виде: во-первых, 
как задание на соответствие, если указать 
стрелками фрагменты программы, соответ-
ствующие выделенному участку блок-схемы; 
во-вторых, как задание на составление по-
следовательности, если из представленных 
фрагментов программного кода составить 
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программу, соответствующую алгоритму, пу-
тем перетаскивания этих фрагментов в опре-
деленную область.

Задание. Из предложенных фрагментов про-
граммного кода составить программу, соответ-
ствующую указанному алгоритму (блок-схеме). 

Рис. 4. Установление соответствия между алгоритмом  
и фрагментами программного кода

Тест на определение последовательности 
предполагает, что обучающемуся будет предло-
жен ряд понятий, дат, слов, которые предстоит 
расположить в правильной последовательно-
сти. Варианты последовательности могут быть 
на установление хронологической последова-
тельности событий, установление логической 

последовательности, расстановку чисел по воз-
растанию/убыванию [9] и др.

Основными целями освоения учебной дис-
циплины «Физика» являются обеспечение бу-
дущего специалиста основами теоретической 
подготовки в области физики, позволяющими 
самостоятельно изучать научную и техническую 
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информацию; формирование научного мышле-
ния. Приведем примеры тестовых заданий на 
соответствие (рис. 5), определение последова-

тельности, с помощью которых можно органи-
зовать самостоятельную работу для овладения 
знаниями по дисциплине «Физика».

Рис. 5. Установление соответствия между формулами 
и формулировками

В данном тестовом задании (рис. 5) вероят-
ность угадывания составляет 3 %.

Конструктивные тесты относятся к тестам 
проективным, они предполагают создание, кон-
струирование целого из отдельных деталей [10]. 

Каждое понятие в них разбивается на «линки» 
(связи) — отдельные элементы, понимание ко-
торых существенно в понимании целой фразы 
(определения или формулировки закона). При-
ведем пример конструктивного теста.

Электрический ток — это… 1) физическая величина;
2) физический закон;
3) материальный объект;
4) физическое явление

Если обучающийся выбирает ответ 1, 2 или 3, на экране высвечивается «Ответ неверен, подумайте еще». 
Если обучающийся выбирает ответ 4, то на экране высвечивается первая часть определения и варианты его 
продолжения:
«Электрический ток — это физическое явление… 1) движения;

2) распространения;
3) уменьшения;
4) нагревания

При выборе правильного ответа 1 на экране фиксируется фраза и варианты ее продолжения:
«Электрический ток — это физическое явление 
движения…

1) беспорядочного;
2) хаотического;
3) с переменной скоростью;
4) направленного

При выборе ответа 4 на экране вновь фиксируется фраза и варианты ее продолжения:
«Электрический ток — это физическое явление на-
правленного движения…»

1) микрочастиц;
2) заряженных частиц;
3) электронов;
4) электричества

Окончательный, полный ответ: «Электрический ток — это физическое явление направленного движения 
заряженных частиц». Вероятность угадывания составляет 0,4 %
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Таким образом, курсанты в удобное для них 
время, отведенное для самостоятельной работы, 
могут осуществлять тренинг, используя тесты, 
столько раз, сколько необходимо для усвоения 
физического закона, понятия или формулы; 
закреплять и систематизировать свои знания 
и умения, что дисциплинирует их, побужда-
ет более ответственно относиться к указаниям 

преподавателя, способствовать формированию 
самостоятельности, умений самообучения и са-
моконтроля.

Проведенные теоретические и практические 
исследования показали, что тесты могут быть ис-
пользованы как средство организации самостоя-
тельной работы курсантов в процессе изучения 
естественно-научных дисциплин в военном вузе.
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TESTS AS A MEANS OF ORGANIZING INDEPENDENT WORK  
OF CADETS IN THE PROCESS OF STUDYING NATURAL SCIENCE DISCIPLINES

S. V. Savelyeva, I. Kh. Valeeva, I. V. Sidorova

“Independence”, “independent work”, “tests” in pedagogical theory and practice are not new concepts, 
but are actively used at the present time. The article is devoted to the current problem of organizing 
independent work of cadets in the process of studying natural sciences, in particular computer science 
and physics, through tests. Answers to test tasks require independent studies, such as working with 
texts of textbooks, lecture notes, additional literature, in order to acquire knowledge, consolidate and 
systematize it. On the one hand, tests are used to assess the level of knowledge, skills and abilities of 
students, on the other hand, tests can be used for learning in the process of independent work. In the 
article, the authors give examples of the use of compliance tests; for sequencing; constructive tests.

Key words: independence, independent work, independent educational and cognitive activity, tests, 
compliance tests, constructive tests.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ

Г. Я. Гревцева, М. В. Циулина

Раскрыта актуальность проблемы профессионального образования в условиях цифровизации. 
Повышение качества профессионального образования — актуальная задача для многих стран 
мира. От качества знаний будущих специалистов зависит будущее России. Уточнено ключевое 
понятие «инновационное управление качеством образования», выделены основные труды по 
проблеме, раскрыты основные методологические подходы (информационно-коммуникативный, 
институциональный, управленческий) к исследуемой проблеме. Выделены функции информа-
ционно-коммуникативного образовательного пространства (информационная, образовательная, 
коммуникативная, развивающая, ориентировочная, регулятивная, интегративная). Определены 
методы исследования. Представлены наиболее эффективные образовательные технологии, 
обеспечивающие качество профессионального образования (личностно ориентированные, под-
готовки к участию в психолого-педагогической олимпиаде и работы с информацией). Предлага-
ется алгоритм работы над рецензией на научную статью по педагогике и психологии. Отмечается 
необходимость развития универсальных компетенций в области информационно-коммуникаци-
онных технологий. Выделены внешние и внутренние факторы профессионального образования. 
Особое значение уделено развитию рефлексивной сферы личности.

Ключевые слова: профессиональное образование, качество образования, цифровая транс-
формация образования, цифровая среда, педагогические условия, инновация, управленче-
ский подход, педагогические технологии.

В российской системе профессионально-
го образования постоянно происходят изме-
нения, меняются педагогические парадигмы, 
внедряются инновации, используются ин-
терактивные технологии, осваиваются ком-
пьютерные дистанционные методы и формы 

обучения. В настоящее время актуализиро-
валась проблема самообразования. Это выз-
вано тем, что традиционная форма профес-
сионального образования перестала отвечать 
требованиям, которые предъявляют общество 
и производство.
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В развитии среднего профессионального 
образования выражена направленность на прин-
ципиально новое качество профессионального 
образования, основные социальные смыслы ко-
торого заключаются в том, что у обучающихся 
должны быть сформированы общие и специаль-
ные профессиональные компетенции, удовлетво-
ряющие современные потребности государства, 
общества, рынка труда и потребности развития 
потенциала личности каждого обучающегося.

Изменения последних десятилетий, инфор-
мационно-образовательная среда предоставля-
ют обучающемуся новые возможности, ориен-
тиры, обеспечивают развитие его личностного 
и творческого потенциала, способствуют раз-
витию самостоятельности, субъектности и по-
требности в самообразовании и саморазвитии. 

В Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ (ред. от 30.12.2021 с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.03.2022) отмечено: «…профессио-
нальное образование — вид образования, кото-
рый направлен на приобретение обучающими-
ся… знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции определенных уровня и объема, 
позволяющих вести профессиональную дея-
тельность в определенной сфере и (или) выпол-
нять работу по конкретным профессии или спе-
циальности» [1, ст. 2, п. 12].

В нормативных документах обозначена не-
обходимость цифровой трансформации образо-
вания и повышения его качества. Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [2] ориентирована на совершен-
ствование цифрового пространства в нашей 
стране. Компьютеризация производственных 
процессов, создание новых технологий остро 
поставили вопрос о компьютерной грамотности 
населения, формировании цифровой культуры, 
повышении качества образования в учреждени-
ях профессионального образования.

К основным принципам формирования 
системы качества подготовки кадров отно-
сятся: «научность, профессиональная ори-
ентированность, синергизм, обратная связь, 
системность и комплексность, единоначалие 
и коллегиальность, демократический центра-
лизм, сочетание современных подходов в управ-
лении» [3, c. 220–221]. Внедрение информаци-
онных технологий, наличие разностороннего 
программного обеспечения, несомненно, спо-
собствуют совершенствованию управления ка-
чеством образовательного процесса [3]. 

Для нашего исследования имеют значе-
ние работы, посвященные вопросам профес-

сионального образования (Е. А. Гнатышина, 
Э. Ф. Зеер, Р. А. Литвак, Н. Я. Найн и др.); 
оценке качества образования (В. П. Беспалько, 
Г. С. Ковалева, В. М. Полонский, А. И. Субетто, 
А. О. Татур, В. А. Хлебников и др.); проблемам 
управления качеством образования (Е. С. Заир-
Бек, В. А. Кальней, Н. Ф. Радионова, С. Ю. Тра-
пицын, А. П. Тряпицына, С. Е. Шишов и др.). 

Теоретическими предпосылками исследо-
вания служат труды в области: информацион-
ной цивилизации, теории информатизации об-
разования (У. Дайзард [4], О. Тоффлер [5] и др.); 
дистанционного обучения (Н. А. Варданян [6], 
Е. А. Колганов [7] и др.); инновационной дея-
тельности (Т. Д. Куранова [8] и др.). Особое 
значение имеют труды о качестве профессио-
нального образования, цифровизации, инфор-
мационной, цифровой культуре, педагогических 
технологиях (Ю. В. Вайнштейн [9] и др.) 

Обратимся к основным понятиям рассмат-
риваемой проблемы: «профессиональное обра-
зование», «качество образования», «цифровая 
трансформация образования», «инновация», 
«цифровая среда», «педагогические условия», 
«управление качеством образования».

Аль Сади Асила Саид Мохаммед трактует 
понятие «качество образования» как «способ-
ность образовательной системы обеспечивать 
достижение поставленных в образовании це-
лей и задач, удовлетворять потребности кон-
кретной личности в получении образования, 
соответствовать запросам общества и экономи-
ки» [10, с. 4]. 

А. Г. Савина под цифровой трансформаци-
ей системы образования понимает длительный 
процесс, характеризующийся необходимостью 
комплексных преобразований [11]. С. И. Ак-
сенов, Р. У. Арифулина, О. А. Катушенко, 
Т. Н. Сергеева, Л. В. Романовская рассматрива-
ют цифровую трансформацию образования как 
«сложный, многоаспектный и длительный про-
цесс, связанный с изменениями целей, содержа-
ния, организационных форм и методов образо-
вательного процесса, который разворачивается 
в стремительно развивающейся цифровой обра-
зовательной среде» [12, с. 26]. 

Инновационная деятельность разворачива-
ется в условиях цифровой среды. И. Н. Терку-
лова трактует цифровую среду как «компонент 
педагогической системы, который обеспечива-
ет реализацию организационной, технической 
и социально-развивающей функций для до-
стижения социально-воспитательных эффек-
тов, способствующих решению задач социаль-
ного образования, оказанию индивидуальной 
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помощи и расширению социального опыта 
обучающихся на следующих уровнях использо-
вания ИКТ и цифровой среды: 

 –  операционном (поиск, сбор, анализ, пере-
дача информации с использованием возможно-
сти информационного поля посредством ИКТ);

 – технологическом (преобразование инфор-
мации в знания, создание и проектирование но-
вых элементов и программ в цифровой среде);

 – социализирующем (осмысление соци-
альных процессов киберпространства, форми-
рование собственной позиции, ответственная 
реализация своих идей, принятие адекватных 
продуктивной деятельности решений, умение 
использовать электронные средства в процессе 
познания и общения)» [13, с. 9]. 

Внедрение цифровых технологий в систему 
образования приводит к усовершенствованию 
профессионального образования. Цифровые 
технологии расширяют возможности самообра-
зовательной деятельности, содействует повы-
шению качества образования. В современных 
условиях развития общества, создания новых 
технологических процессов поток информации 
увеличился до внушительных размеров. Более 
того, информация стала ценностью, показате-
лем готовности личности к различным видам 
профессиональной деятельности. 

С точки зрения философского анализа, ин-
формация выступает как свойство не только ма-
терии, но и систем, что имеет особое значение 
для управления системой образования и разви-
тия человека. Как атрибут системы информация 
отражает ее структуру, связи, отношения, актив-
ность и системность взаимодействия структур-
ных элементов, прерывистость этих процессов. 
Информация обновляется в связи с активной де-
ятельностью субъектов, а также с воздействием 
внешних факторов.

Содержательная сторона образовательной 
системы, ее значимость заключена в культур-
ных ценностях, составляющих ядро образо-
вания. Богатство этого ядра зависит от инфор-
мационных технологий, доставляющих его до 
потребителя. Сами информационные техноло-
гии развиваются циклически из-за непрерывно 
усложняющихся технологических процессов, 
включают знания, способы деятельности, прин-
ципы, правила, средства, т. е. все то, что необхо-
димо для функционирования образовательной 
системы. Поэтому в известной мере мы можем 
вести речь о технологии образования. Следова-
тельно, информация, включая знания и другие 
элементы культуры как ядра образования, зави-
сит от технологии. 

Образовательная система носит социальный 
характер. В этой системе существуют информа-
ционные связи, информационные взаимодейст-
вия, которые связаны с обменом информацией. 
Педагогическая информация, функционирую-
щая в образовательной системе, выступает как 
вид социальной информации. Она отражает 
функционирование образовательной системы, 
выступает в виде понятий, категорий, принци-
пов, идей, тенденций, представлений. Как мы 
уже отмечали, в педагогике различают два вида 
информации:

 – информация, характеризующая состояние 
образовательной системы;

 – информация, отражающая развитие лич-
ности и ее отдельных качеств.

Управление образовательной системой, раз-
витием личности связано с эвристико-прогно-
стической деятельностью педагога. Поэтому 
важно определить информационное простран-
ство управления образовательной системой. 
Само информационное пространство характе-
ризуется способностью к производству инфор-
мации, ее целесообразностью, интенсивностью, 
системностью, направленностью.

Особенность информации в педагогическом 
процессе заключается в функционирующих зна-
ниях, представляющих собой содержательную 
ценность образовательного пространства, кото-
рое включает в себя информацию, средства ком-
муникации (передачи и обмена информацией), 
взаимодействие сред, выступающих структурны-
ми элементами пространства.

Информационно-коммуникативное образова-
тельное пространство включает в себя информа-
ционную, коммуникативную, а также социокуль-
турную, психологическую, организационную 
и др. среды. 

В философии среда рассматривается как 
окружающий мир; совокупность условий, в ко-
торых протекает деятельность человека. Среда 
выступает по отношению к пространству как 
частный случай его проявления, является его 
элементом. В нашем случае речь идет о про-
странстве, непосредственно окружающем лич-
ность. Нас интересует информационная среда 
в учреждениях профессионального образова-
ния, ее расширение и обогащение, которое но-
сит динамический характер. 

Практика показывает, что сила влияния 
образовательной среды на развитие личности за-
висит от обогащения ее информацией, социаль-
но-культурными ценностями. В первую очередь, 
к таким ценностям относятся информацион-
но-коммуникативные ценности, составляющие, 
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наряду с инструментальными ценностями, ядро 
педагогически-образовательной среды. Инфор-
мационно-коммуникативное образовательное 
пространство выполняет информационную, 
образовательную, коммуникативную, развива-
ющую, ориентировочную, регулятивную, ин-
тегративную функции.

Информационная функция пространства 
состоит во введении в педагогический процесс 
наиболее ценной, содержательно емкой инфор-
мации и передаче ее обучающимся.

Коммуникативная функция образовательно-
го пространства заключается во введении в про-
цесс таких средств, с помощью которых можно 
передать наибольший объем информации участ-
никам педагогического процесса.

Образовательная функция пространства 
связана с созданием условий для включения 
в структуру личности культурных ценностей, 
позволяющих индивиду сформировать соответ-
ствующие личностные качества. 

Ориентировочная функция пространства 
состоит в овладении способами и критериями 
оценки включаемых в педагогический процесс 
ценностей для удовлетворения духовных по-
требностей человека.

Развивающая функция образовательного 
пространства заключается в развитии и реа-
лизации творческого потенциала личности ис-
ходя из ориентации и присвоения культурных 
ценностей.

Регулятивная функция образовательного 
пространства связана с включением в педаго-
гический процесс социокультурных ценностей, 
имеющих нравственно-правовую направлен-
ность, ведущих к признанию и ориентации на 
общие принципы культуры отношений.

Образование личности выступает как от-
крытая система, носит неравновесный характер. 
Нарушение равновесия в образовательной сис-
теме ведет к возникновению противоречий, к ее 
развитию, появлению новых свойств, структур, 
связей. Самоорганизация процесса, самообра-
зование — отличительная особенность творче-
ского характера педагогического процесса.

Самоорганизация самообразования — один 
из важных аспектов формирования самостоятель-
ности личности в процессе профессионального 
образования. Другой значимый аспект — целена-
правленное управление процессом образования 
со стороны общественных структур. Саморегу-
ляция как элемент самоуправления обеспечивает 
устойчивое функционирование образовательной 
системы. Саморазвитие связано с самоуправле-
нием, обеспечивает отбор, обработку, система-

тизацию и накопление информации, реализацию 
творческого потенциала личности.

Поворотным этапом в профессиональном 
образовании является обращение к управле-
нию развитием личности, рассмотрение об-
разования, его содержания как личностной 
и общественной ценности. Следовательно, 
личностным образовательным ценностям в пе-
дагогическом процессе должно отдаваться 
предпочтение.

Итак, к теоретико-методологическим пробле-
мам информационно-коммуникативного обеспе-
чения профессионального образования и разви-
тия личности следует отнести: определение цели 
образования и развития личности; рассмотрение 
образования как фактора инновационной дея-
тельности человека; формирование установки на 
саморазвитие, самореализацию творческих спо-
собностей, самостоятельность, утверждение лич-
ностных достоинств; рассмотрение информации 
как культурной ценности; развитие рефлексив-
ной сферы личности, связанное с реализацией 
творческих способностей человека, прежде все-
го, в сфере мировосприятия и самоопределения, 
гносеологии и мировоззрения, художественной 
и производственной созидательной деятельности, 
этики поведения и отношений.

Информационно-коммуникативное обес-
печение педагогического процесса в учре-
ждениях профессионального образования по-
зволяет прогностико-проекционно подойти 
к развитию личности. Информационно-ком-
муникативное обеспечение образования и раз-
вития личности связано с решением, прежде 
всего, трех глобальных проблем: 

 – для чего развивать и образовывать чело-
века, что связано с определением целей функ-
ционирования образовательного пространства 
и в нем — образовательной системы;

 – чему учить, что отражает содержание 
образования и развития личности, насыщение 
информационно-коммуникативного образова-
тельного пространства образовательными цен-
ностями;

 – как учить, какими методами, способами 
и средствами, что связанно с инновационным 
подходом к процессу образования, использова-
нием достижений новейших информационно-
коммуникативных средств.

Информация представляет собой ценность. 
Своевременное поступление информации в до-
статочно полном объеме позволяет принимать 
оптимальные решения, тем самым повысить эф-
фективность управления педагогическим про-
цессом образования и развития личности. 
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Информационно-коммуникативный подход 
выступает в роли методологического принципа, 
сущность которого состоит в изучении и орга-
низации информационных процессов на основе 
теории информации и ценности потока инфор-
мации для развития личности и социума.

В исследовании Н. В. Стребковой «обозна-
чена специфика институционального подхода 
к оценке качества образования, заключающа-
яся в анализе процесса формирования правил 
и процедур оценки с учетом интересов всех 
участников образовательного процесса, их ожи-
даний, предпочтений относительно качества об-
разования» [14, c. 8].

Не менее важным является управленческий 
подход, выступающий как принцип и способ 
повышения качества в образования. Как прин-
цип в образовательном процессе он ориентиро-
ван на формирование направленности личности 
на соответствующие ценности. Указывая на зна-
чимость формирования направленности лично-
сти, М. Е. Дуранов отмечает: «Направленность 
представляет собой интегративную характе-
ристику личности, связанную с достижением 
цели деятельности. По своей структуре направ-
ленность представляет собой сложное обра-
зование, включает в себя: интересы, мотивы, 
потребности, установку, принципы, идеалы, 
ценностные ориентации, убеждения, мировоз-
зрение» [15, с. 274].

Осуществляя образовательный процесс, 
необходимо опираться на содержательный 
и процессуальный аспект управления. Ученые 
(Г. Я. Гревцева, М. Е. Дуранов, Е. В. Швачко 
и др.) выделяют внешние и внутренние факто-
ры образования. Так, например, к внутренним 
факторам ученые относят: интеллектуальный 
(развитие творческого мышления, развитие 
интересов, познавательной активности и т. д.); 
эмоциональный (установление доверительного 
общения, ценностное отношение к деятельнос-
ти и т. д.); волевой (преодоление трудностей, ак-
тивизация познавательной деятельности и т. д.); 
действенно-практический (включение в само-
стоятельную деятельность и т. д.) [16]. 

Процесс образования личности опирается 
на принципы: научности, междисциплинар-
ности, фундаментализации, целостности, до-
ступности, субъектности, коммуникативности, 
активности, управляемости, релевантности, мо-
ниторинга, диагностики результатов. 

Нами использовались такие методы иссле-
дования, как: анализ, синтез, сравнение, ин-
дукция, дедукция, а также наблюдение, анке-
тирование. Анализ и синтез коррелируют друг 

с другом, их применение в логической связке 
дает достоверные научные знания. Индукцию 
и дедукцию следует отнести к теоретическим 
методам педагогического исследования. 

Перестройка работы в организациях про-
фессионального образования связана с измене-
ниями внешней и внутренней среды. Одна из 
важнейших проблем образования в новых усло-
виях — это повышение качества образования, 
подготовка востребованных на рынке труда вы-
пускников. 

Вернемся к вопросу качества образования 
и педагогическим условиям, обеспечивающим 
успешное освоение компетенций. Принци-
пиальное значение приобретает поиск новых 
форм, методов и средств повышения качества 
профессионального образования в условиях 
цифровой среды. Наиболее эффективны следу-
ющие образовательные технологии, обеспечи-
вающие качество образования. 

А. Личностно ориентированные техно-
логии: обучение в сотрудничестве; модульное 
обучение; метод проектов, включающий в себя 
совокупность исследовательских, поисковых, 
творческих, проблемных методов. Так, напри-
мер, практико-ориентированные проекты на-
правлены на интересы самих обучающихся. 
У каждого обучающегося — своя функция; на 
каждом этапе работы осуществляется обсужде-
ние проблем, корректируются планы действий.

Б. Педагогические технологии подготовки 
к участию в психолого-педагогической олим-
пиаде, которые строятся на методологических 
принципах: относительности, сохранения, сим-
метрии, суперпозиции, соответствия и толе-
рантности.

Особую роль в развитии творческого мыш-
ления играют методы обучения, к которым сле-
дует отнести эвристические методы и приемы. 
Обучающиеся должны овладевать таким слож-
ным методологическим материалом, как методы 
научного познания, поэтапно, с применением 
современных технологий. Важная роль в сов-
ременных технологиях отводится рефлексии. 
Обучение рефлексии как необходимому ком-
поненту обобщенного умения решать задачи, 
обеспечивается следующим.

1. Обучающиеся знакомятся со средства-
ми, при помощи которых осуществляется выход 
в рефлексивную позицию. Эти средства вклю-
чают в себя знания о задаче и сущности ее реше-
ния: понятие об учебной задаче, ее структуре, 
классификации задач, процессе преобразования 
задачной системы в ходе решения задачи, струк-
туре деятельности обучающегося по решению 
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задач. Недостаток в такого рода знаниях приво-
дит к стихийному, неэффективному формирова-
нию рефлексивных процессов.

Эвристические приемы непосредственно 
влияют на формирование умения рассматривать 
предмет задачи с различных, существенно отли-
чающихся друг от друга позиций.

2. При проведении занятий по решению 
задач стимулируется такая деятельность, в ко-
торой проявляется рефлектирующая личность 
в ее индивидуальном своеобразии; поощряют-
ся собственные решения и обращения к своему 
личному опыту; в любой момент обучающийся 
может ответить на вопрос о том, что, как и зачем 
он делает.

В. Технология работы с информацией, 
предполагающая сбор информации, ее анализ, 
систематизацию, классификацию, оценку, ис-
пользование в практической деятельности. На-
пример, обучающимся дается задание: написать 
рецензию на научную статью по педагогической 
тематике; предлагается алгоритм работы с науч-
ной статьей (предварительное ознакомление).

Предлагаемая для рецензирования статья 
должна находиться на уровне понимания сту-
дента и быть доступна для прочтения каждому; 
объем текста должен составлять не более одно-
го печатного листа. 

В подборе материала для рецензирования 
лучше обратиться к текстам периодической пе-
дагогической печати, одновременно решая две 
задачи: поиск актуальной педагогической тема-
тики для обсуждения и приобщение студентов 
к профессиональной педагогической литературе. 

Приведем алгоритм работы над рецензией 
педагогической (научной) статьи.

Первый этап работы — эмоциональное по-
гружение в текст. Непосредственный отклик на 
прочитанный текст остается в виде переживаний, 
настроения, чувств. Но простой оценки на уровне 
«понравилось — не понравилось», «понял — не 
понял» в рецензии недостаточно. Нужна интер-
претация текста. Под интерпретацией, собствен-
но, и понимается оценка, авторская трактовка. 
Личность рецензента должна быть отражена 
в толковании представленного текста, расширяя 
границы прочитанного до определенного уровня. 
Создать рецензию может только подготовленный 
читатель, знающий достаточно «вокруг» рецен-
зии, то есть того, что скрыто в подтексте, в недо-
сказанности. Именно в этот период проявляется 
умение студента обнаружить и сформулировать 
педагогическую проблему статьи. 

Второй этап работы — выделение в текс-
те наиболее значимых эпизодов. Главная опас-
ность — не домыслить что-то за автора, не под-
менить авторскую точку зрения на проблему 
своей идеей. Лучший способ не отклониться от 
темы — обращение к педагогическим поняти-
ям, сравнение позиций. 

На третьем этапе студент проектирует базу 
своей работы. Предлагается модель написания 
рецензии. 

Сосредоточенная, вдумчивая работа сту-
дентов над педагогической рецензией развива-
ет в них умение сформулировать и обосновать 
свое отношение к педагогической проблемати-
ке, к позиции автора; умение дать обобщенную 
аргументированную оценку; показать владение 
понятийным и терминологическим аппаратом 
педагогики.

Критериями оценивания могут быть: кри-
тичность, логичность и аргументированность 
представленной точки зрения, наличие собст-
венной педагогической позиции по изложенной 
проблеме. 

Наиболее популярными для будущих спе-
циалистов творческих специальностей яв-
ляются следующие формы социально-куль-
турной деятельности: вернисажи, выставки, 
виртуальные экскурсии, квесты, флешмобы, 
театрализованные представления, благотво-
рительные акции, мастер-классы, диспуты 
и др. Методы сказкотерапии, музыкотерапии, 
арт-терапии позволяют использовать возмож-
ности искусства в воспитании и социализации 
обучающихся. Индуктивные методы применя-
ются при выполнении практических заданий, 
а дедуктивные методы — при изучении тео-
ретического материала, решении педагогиче-
ских задач.

Применение педагогических технологий 
(личностно ориентированных, технологий рабо-
ты с информацией, подготовки к психолого-пе-
дагогической олимпиаде и т. д.) является одним 
из условий повышения качества профессио-
нального образования. В условиях современной 
экономики от выпускников образовательных 
организаций требуется профессионализм, ре-
шительность, ответственность, мобильность, 
компетентность.

Для подготовки таких выпускников перед 
профессиональными образовательными орга-
низациями ставятся новые задачи, одной из ко-
торых является использование в образователь-
ном процессе инновационных технологий.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF VOCATIONAL EDUCATION OF STUDENTS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

G. Ya. Grevtseva, M. V. Tsiulina

The relevance of the problem of vocational education in the context of digitalization is revealed. Im-
proving the quality of vocational education is an urgent task for many countries of the world. The future 
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of Russia depends on the quality of knowledge of future specialists. The key concept of “innovative 
education quality management” is clarified, the main works on the problem are highlighted, the main 
methodological approaches (information-communicative, institutional, managerial) to the problem 
under study are disclosed. The functions of the information and communication educational space 
(informational, educational, communicative, developing, indicative, regulatory, integrative) are sin-
gled out. Research methods are defined. The most effective educational technologies that ensure 
the quality of professional education (personally oriented, preparation for participation in the psycho-
logical and pedagogical Olympiad and work with information) are presented. An algorithm for working 
on a review of a scientific article on pedagogy and psychology is proposed. The need for the develop-
ment of universal competencies in the field of information and communication technologies is noted. 
The external and internal factors of vocational education are singled out. Particular importance is 
given to the development of the reflective sphere of personality.

Key words: professional education, education quality, digital transformation of education, digital en-
vironment, pedagogical conditions, innovation, managerial approach, pedagogical technologies.
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ПРИМЕНЕНИЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ МОТИВАЦИИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОСГВАРДИИ

В. Н. Лымарев, Н. В. Уварина 

Статья посвящена комплексному исследованию проблемы формирования профессиональной 
мотивации военнослужащих Росгвардии на основе применения акмеологической составляю-
щей практической деятельности. Основное внимание в работе авторы акцентируют на исклю-
чительной необходимости внедрения в систему военно-профессиональной подготовки войск 
национальной гвардии Российской Федерации элементов процесса формирования профессио-
нальной мотивации. В статье приведен анализ взглядов исследователей на проблему акмео-
логической направленности процесса формирования профессиональной мотивации и влияния 
связующих элементов профессионально-мотивационной сферы на систему подготовки воен-
ных специалистов. В качестве исследовательской задачи авторами была определена попыт-
ка оценить степень влияния акмеологической системы позиций и принципов, позволяющей 
выразить методологию общего научного взгляда, на личность военнослужащего Росгвардии 
в периоды становления, прохождения военно-профессиональной подготовки и дальнейше-
го прохождения военной службы; изучить специфические для выбранной профессии факто-
ры, воздействующие на субъекта военно-профессиональной подготовки и способствующие 
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удовлетворению потребностей в саморазвитии, самосовершенствовании и достижении про-
фессиональных успехов. Авторами раскрываются ключевые принципы и функции акмеологи-
ческого подхода, реализующиеся в исследуемой проблеме формирования профессиональной 
мотивации военнослужащих Росгвардии.

Ключевые слова: методологический подход, акмеологический подход, педагогическая сис-
тема, принципы и функции подхода, акмеологическая направленность личности, военно-
служащие, военно-профессиональная подготовка, достижение успеха, профессиональ-
ное самовыражение, саморазвитие, самосовершенствование.

В настоящее время в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации наблюда-
ется процесс перевооружения вновь созданной 
силовой структуры современными образцами 
огневой мощи, что способствует более каче-
ственному выполнению чрезвычайно важных 
для общества задач по охране общественно-
го порядка, обеспечению безопасности чело-
века и гражданина нашей страны. Основные 
требования, предъявляемые к системе воен-
но-профессиональной подготовки военнослу-
жащих (сотрудников) Росгвардии, отражают 
специфику выполняемых задач и направлены 
на формирование таких личностных качеств, 
как стремление к достойному прохождению 
военной службы, профессиональная мотивация 
к добросовестному выполнению должностных 
и специальных обязанностей, профессиональ-
ная подвижность, готовность к повышению 
профессионального мастерства посредством 
саморазвития и самосовершенствования. Про-
фессионал военного дела в настоящее время 
должен обладать такими личностными особен-
ностями, как полинаправленность, стрессоген-
ность, интегративность, технологичность и ак-
меологичность [1]. 

В целях эффективного выполнения опреде-
ленных законодательством РФ задач Росгвар-
дия, которая выступает гарантом соблюдения 
прав и свобод граждан России и является новым 
федеральным органом исполнительной власти, 
наделена рядом широких полномочий, позволя-
ющих военнослужащим и сотрудникам силовой 
структуры качественно осуществлять профес-
сиональную деятельность [2]. Предъявляемые 
Росгвардией требования к профессионализму 
военнослужащих и сотрудников, мотивирован-
ных и ориентированных на успешное выпол-
нение задач, подчеркивают исключительную 
актуальность необходимости внедрения в во-
енно-профессиональную подготовку состава 
войск процесса формирования профессиональ-
ной мотивации. В. И. Долгова пишет: «Всякая 
деятельность человека реализуется в конкрет-
ных действиях. Регулятором всей деятельности 

выступает цель, регуляторами конкретных дей-
ствий — ее задачи, для решения которых могут 
быть использованы различные способы выпол-
нения действий» [3, с. 118].

Таким образом, высокий уровень сфор-
мированности профессиональной мотивации 
у современного военнослужащего, ориентиро-
ванного на целевое предназначение, благоприят-
ствует выявлению и развитию профессионально 
значимых личностных качеств, позволяющих 
достижению результативных успехов в пери-
од прохождения военной службы. Профессио-
нально-мотивационная сфера военнослужащих 
основывается на внешних и внутренних моти-
вационных ресурсах, характерных для военной 
службы. Благоприятная профессионально-мо-
тивационная сфера, улучшающая психологиче-
ский климат в целом, способствует повышению 
качества выполнения поставленных задач [4]. 
Совершенствование профессиональной подго-
товки обусловлено связанным с личностными 
характеристиками целенаправленным устрем-
лением военнослужащих Росгвардии к достиже-
нию профессиональных высот в мастерстве во-
енного дела. В исследованиях акмеологической 
направленности профессиональной деятельнос-
ти факторы рассматриваются как способствую-
щие или препятствующие достижению вершин 
профессионализма [3]. 

Исследование военнослужащего как участ-
ника военно-профессиональной подготовки, 
как субъекта выявления и совершенствования 
необходимого для выполнения обязанностей 
военной службы ценностного определения 
своего предназначения, способного выявить 
приоритетные задачи своей предстоящей де-
ятельности, позволяет обратить внимание на 
структурную составляющую психологической 
готовности военнослужащего к профессио-
нальной зрелости. 

Термин «акмеология» для обозначения пси-
хологического состояния зрелости, или взросло-
сти, человека впервые предложил в 1928 году 
психолог Н. А. Рыбников. Основные направле-
ния развития акмеологии как науки, изучающей 
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процесс развития взрослого человека, отра-
жены в трудах Б. Г. Ананьева, А. А. Бодалёва, 
А. А. Деркача [5]. 

Основа акмеологического подхода прояв-
ляется в восстановлении целостности субъекта, 
проходящего ступень зрелости, когда его ин-
дивидные, личностные и субъектно-деятель-
ностные характеристики изучаются во всех 
взаимосвязях, с целью оказания поддержки 
в достижении профессиональных вершин дея-
тельности [6]. Достижение вершин в выбранной 
профессиональной деятельности военнослу-
жащего, основанное на развитии акмеологиче-
ской направленности личности субъекта воен-
но-профессиональной подготовки, происходит 
путем продвижения в современном военном 
сообществе акмеологического подхода как эф-
фективного элемента системы подготовки во-
еннослужащих, гарантирующего повышение 
продуктивности профессиональной мотивации, 
побуждающего к совершенствованию профес-
сионального потенциала, предоставляющего 
возможность проявлять и оперативно использо-
вать личностно ориентированные потенциалы.

На наш взгляд, одним из значимых опре-
делений повышения эффективности качества 
военно-профессиональной подготовки воен-
нослужащих Росгвардии выступает именно 
акмеологическая направленность личности, 
содержащая ряд структурированных элемен-
тов: личностно-структурированные ориентиры 
выбранной профессиональной деятельности, 
уровень сформированной профессиональной 
мотивации к профессиональной деятельности, 
определение целевого предназначения и спо-
собность к самоанализу и самоосознанию про-
фессиональной практический деятельности. 
Одной из особенностей развития профессио-
нальной мотивации является актуальность фор-
мирования профессионально ориентированных 
установок на мотивацию достижения успеха 
уже на начальных этапах становления военно-
служащего как будущего специалиста [7]. Опре-
деление целевого предназначения выражается 
в обозначении и принятии личных целей в на-
правлении профессионализации свой деятель-
ности, восприятии принципа иерархичности 
установок профессионального саморазвития 
и самосовершенствования.

Как известно, одной из областей изучения 
человека с позиции развития, в которых рас-
сматриваются алгоритмы и обоснования, спо-
собствующие достижению высоких результатов 
личностного развития, является акмеология — 
наука, концентрирующая все свое внимание на 

исследовании психологически и физически раз-
витого зрелого человека, способности личности 
к продуктивному и эффективному становлению 
и реализации себя в своем жизненном пути 
и выбираемой профессиональной деятельнос-
ти с субъективной и объективной сторон. Для 
нашего исследования большое значение име-
ют позиции таких ученых, как В. П. Бранский, 
А. А. Деркач, С. Д. Пожарский. Излагая цент-
ральные термины акмеологии и определяя тео-
рию самоорганизации и самореализации лично-
сти, В. П. Бранский и С. Д. Пожарский выявляют 
ведущие нормы синергетической акмеологии 
и представляют практическое применение норм. 
Они считают, что «предметом этой науки долж-
но быть исследование закономерностей до-
стижения произвольной социальной системой 
максимального совершенства путем самоорга-
низации» [8, с. 17]. А. А. Деркач пишет: «В свя-
зи с задачами профессионального формирова-
ния и развития человека в конкретных областях 
деятельности, имеющих всегда многоаспект-
ный характер, стала оформляться такая ветвь ак-
меологии, как военная» [9, с. 37]. Под военной 
акмеологией мы понимаем направление акмео-
логии, рассматривающее особенности отдель-
ных и групповых субъектов военно-профессио-
нальной подготовки, принципиальные аспекты 
и элементы развития и совершенствования про-
фессиональной готовности военнослужащих 
к успешному выполнению служебно-боевых за-
дач по предназначению и позволяющее изучать 
условия достижения личностью профессио-
нальных вершин с учетом осознанного выбора 
профессии. 

Одной из важных задач акмеологии при-
менительно к нашему исследованию является 
изучение структурных компонентов саморегу-
ляции субъекта военно-профессиональной под-
готовки, сформированных на всех этапах раз-
вития военнослужащего в целях достижения 
профессиональных высот в выбранной сфере 
деятельности. Акмеологический подход в нашем 
исследовании, являясь эффективным средством 
повышения профессиональной мотивации воен-
нослужащих Росгвардии в системе современной 
военно-профессиональной подготовки, позволя-
ет выявить и изучить факторы, стимулирующие 
совершенствование в профессиональном разви-
тии и становлении, профессиональной зрело-
сти на основе акмеологической направленности 
личности военнослужащего как существенной 
составляющей единой личностной установки 
субъекта военно-профессиональной подготовки, 
направленной на формирование действенных 
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жизненных и профессиональных позиций, по-
зволяющих ориентировать военнослужащего на 
эффективное саморазвитие и самосовершенст-
вование, достижение профессиональных и жиз-
ненных успехов посредством реализации своих 
возможностей в практической деятельности 
что, в свою очередь, обеспечивает внесение 
в систему военно-профессиональной подготов-
ки военнослужащих силовой структуры суще-
ственно значимых дополнений с целью ее со-
вершенствования и повышения эффективности 
функционирования. 

Суть применения акмеологического под-
хода в современной военно-профессиональ-
ной подготовке заключается в рассмотрении 
подготовки как особого вида деятельности 
субъекта, направленной на самостоятельное, 
активное преобразование профессиональ-
ной среды и себя как носителя деятельности, 
обеспечении усиления профессиональной мо-
тивации военнослужащих Росгвардии, сти-
мулировании реализации профессионально-
го потенциала, продуктивном использовании 
личностных ресурсов в целях достижения 
определенных высот в профессиональной де-
ятельности военнослужащего.

Акмеологическая составляющая военно-про-
фессиональной деятельности включает в себя ак-
меологические особенности профессионального 
самоопределения на всем протяжении професси-
ональной деятельности военнослужащего [10]. 
Помимо комплексного изучения проблемы фор-
мирования профессиональной мотивации воен-
нослужащих Росгвардии важно также рассмо-
трение вопросов индивидуальных, личностных 
характеристик военнослужащих — это способ-
ствует представлению целостности субъекта 
в рамках достижения им высших ступеней про-
фессионализма. В перечень акмеологических 
направлений, определяющих содержание про-
фессионального самовыражения военнослужа-
щего, входят: самооценка своих возможностей 
и способностей в овладении профессиональ-
ным мастерством, постоянное самообразование 
и саморазвитие, развитие профессионального 
самосознания. 

Акмеологическая составляющая процесса 
профессионального самовыражения позволяет 
проявиться в качестве акмеологической направ-
ленности военно-профессиональной деятельнос-
ти, способствующей субъекту военно-профес-
сиональной подготовки успешно реализовывать 
себя в военной профессии. К профессионализму 
военнослужащих Росгвардии, ввиду специфики 
выполнения ими поставленных Верховным глав-

нокомандующим Вооруженными силами Рос-
сийской Федерации задач, предъявляются новые, 
довольно сложные требования, имеющие целью 
обеспечить гарантированное и эффективное вы-
полнение военнослужащими должностных и спе-
циальных обязанностей. 

Действующая в настоящее время система 
военно-профессиональной подготовки военно-
служащих Росгвардии приносит положитель-
ные результаты в сфере профессионализации 
субъекта военного сообщества, однако, на наш 
взгляд, она требует корректировки с учетом 
внедрения в процесс подготовки системы фор-
мирования профессиональной мотивации спе-
циалиста. В настоящее время вопросу устойчи-
вой профессиональной мотивации как одной из 
приоритетных составляющих профессионализ-
ма уделяется особое внимание, так как уровень 
сформированности мотивации не только оказы-
вает влияние на поведенческие действия воен-
нослужащего, но и способствует процессам са-
моразвития и самосовершенствования в период 
прохождения военной службы. 

Результаты научных исследований ак-
меологической направленности позволяют 
сделать вывод, что процесс личностного про-
фессионального развития военнослужащих 
включает в себя существенные изменения, 
в том числе: расширение профессионального 
кругозора; изменения в системе личностных 
потребностей; актуализация и индивидуализа-
ция мотивов достижения профессиональных 
успехов; возрастание потребностей в самораз-
витии и самосовершенствовании. Рассматривая 
профессиональную мотивацию военнослужа-
щих Росгвардии через призму акмеологическо-
го подхода, считаем, что достижение профес-
сиональных вершин в деятельности возможно 
посредством использования акмеологических 
элементов, акмеологических принципов и лич-
ностного профессионального развития субъ-
ектов военно-профессиональной подготовки 
силовой структуры. Элементом оптимизации 
военно-профессиональной подготовки воен-
нослужащих Росгвардии служит акмеологи-
ческий подход, изучение акмеологической 
составляющей процесса становления военно-
служащего как профессионала, мотивирован-
ного к целенаправленному достижению вер-
шин в своей практической деятельности. 

Вопросам профессионализма в сфере во-
енного сообщества посвящено множество ис-
следований, составляющих суть военной акме-
ологии. Предметная направленность военной 
акмеологии включает закономерности, условия, 
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элементы и механизмы профессионализации 
субъекта военно-профессиональной подготов-
ки при выполнении его воинского долга [11]. 
Так, проблемам профессионализма труда по 
опасной специальности посвящены работы 
В. А. Пономаренко; профессионализм воен-
ных кадров в отдельных видах военно-про-
фессиональной деятельности раскрывается 
в трудах В. П. Давыдова, С. М. Джабелова, 
А. М. Кондакова и др. Акмеологический под-
ход к изучению профессионального становле-
ния военнослужащего позволяет рассмотреть 
его в роли субъекта, способного к принятию 
правильных решений внезапно возникающих 
профессиональных задач. С. Л. Кандыбович, 
Л. Г. Лаптев, В. Г. Михайловский, применяя ак-
меологический подход в вопросе достижения 
военнослужащими вершин профессионально-
го мастерства, рассматривают его с позиции 
волевой саморегуляции субъекта военно-про-
фессиональной подготовки [12]. 

В военной акмеологии военно-профессио-
нальная подготовка понимается как отдельный 
вид созидательной деятельности военнослу-
жащего, направленной на поиск и разработ-
ку новых оригинальных приемов, способов 
и средств решения различных профессио-
нальных задач. Субъектом военно-профессио-
нальной подготовки и объектом исследования 
военной акмеологии является военный про-
фессионал — воин и командир, эффективно 
выполняющий свой воинский долг, стремя-
щийся достичь вершин совершенства в служе-
нии Отечеству [13]. 

А. А. Деркач считает, что возможность 
и необходимость повышения уровня самореа-
лизации военнослужащего в военной деятель-
ности, его духовных потребностей и способ-
ностей, проявляются в социально и личностно 
значимой деятельности на уровне акме. Ак-
цент на развитии, составляющем сущностную 
характеристику профессиональной̆ самореали-
зации личности, переносится с ситуации «со-
циального впитывания» индивидом как обре-
тения им себя в социальном мире и развития 
в качестве социального существа, формирова-
ния его человеческого потенциала на реали-
зацию себя [9]. В военно-профессиональной 
деятельности военнослужащего под акме мы 
в нашем исследовании подразумеваем наивыс-
шую, по итогам личностной способности субъ-
екта профессиональной деятельности, степень 
реализации мастерства в вопросах принятия 
решений и выполнения задач мирного и воен-
ного времени.

В период формирования личности военно-
служащего как потенциального профессионала 
военного дела, изучая личностные способности 
к профессиональной деятельности на основе 
акмеологической составляющей целевого оп-
ределения, особое внимание мы уделяем содер-
жанию мотивационной сферы субъекта военно-
профессиональной подготовки, выступающей 
одним из существенных компонентов концеп-
ции формирования профессиональной мотива-
ции военнослужащих Росгвардии. В настоящее 
время вопросу изучения динамики мотиваци-
онной сферы личности военнослужащего уде-
ляется недостаточное внимание, однако прио-
ритетным направлением остается исследование 
проблемы социального развития зрелого чело-
века с учетом динамики мотивационной сферы 
личности [14].

Безусловная актуальность целевого опреде-
ления военнослужащих Росгвардии обуславли-
вается необходимостью сопровождения целе-
полагания всего периода прохождения военной 
службы субъектами военно-профессиональной 
подготовки, определением структурно-содер-
жательной направленности военно-профессио-
нальной подготовки с учетом акмеологической 
составляющей процесса профессионализации во-
еннослужащего. Так, В. П. Бранский и С. Д. По-
жарский пишут: «…однако анализ предельного 
представления показывает, что оно содержит 
определенные нормативы деятельности, т. е. ре-
комендации относительно того, что нужно де-
лать, чтобы воплотить идеал в действитель-
ность» [8, с. 24]. Отсутствие в настоящее время 
единства во мнениях относительно применения 
ориентированных установок профессиональной 
мотивации военнослужащих Росгвардии в су-
ществующих подходах позволило нам выделить 
наиболее эффективное направление процесса 
развития военнослужащего как личности в ка-
честве основополагающей цели формирования 
профессиональной мотивации субъектов военно-
профессиональной подготовки. 

Функции акмеологического подхода в на-
шем исследовании следующие:

1) ориентирующая — обеспечивает профес-
сиональную направленность военно-профессио-
нальной подготовки военнослужащих в выборе 
целевых установок успешности прохождения 
военной службы; 

2) контролирующая — способствует орга-
низации процесса оценки и самооценки эффек-
тивности достижения военнослужащими про-
фессиональных вершин в период прохождения 
военной службы;
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3) гностическая — позволяет военнослу-
жащим развивать самосознание, проявляю-
щееся в саморегулировании процесса про-
фессионализации, стремление к овладению 
профессиональным мастерством, самовыраже-
ние и саморегуляцию посредством прохожде-
ния военно-профессиональной подготовки;

4) интегрирующая — обеспечивает всесто-
роннее развитие личности военнослужащего на 
основе объединения идеализированной направ-
ленности военно-профессиональной подготов-
ки с результатами достижения профессиональ-
ных успехов. 

В ходе анализа исследований, посвященных 
акмеологическому подходу, мы выявили клю-
чевые принципы его реализации, относящиеся 
к исследуемой проблеме:

 – принцип верифицируемости обеспечи-
вает определение степени сформированности 
профессиональной мотивации военнослужа-
щего на каждом промежуточном этапе форми-
рования, становления и развития личностных 
способностей, выявление комплекса перспектив 
в практической деятельности и военно-профес-
сиональной подготовке на пути к достижению 
профессионального мастерства;

 – принцип самоактуализации и самореа-
лизации: военнослужащие, мотивированные 
на качественное выполнение поставленных 
задач и понимающие смысл и назначение во-
енно-профессиональной подготовки, обладают 
способностью к самооценке принимаемых от-
ветственных решений и инициативных, целе-
направленных практических действий и лично 
заинтересованы в положительных результатах 
в диапазоне достижений профессиональных 
успехов, направленных на повышение эффек-
тивности практической деятельности войск 
Росгвардии;

 – принцип вариативности и гибко-
сти ориентирован на организацию гибкой 
и динамичной мотивационной среды воен-
нослужащих, способствующей эффективной 
военно-профессиональной подготовке, созда-
ние условий для формирования у военнослу-
жащих устойчивых и гибких качеств лично-
сти, необходимых для успешного выполнения 
практической деятельности, вариативность 
теоретической и практической подготовки 
к ней. Подвижность внезапно возникающих 

служебно-боевых задач, напряженность опера-
тивной обстановки требуют от военнослужащего 
быстрого, гибкого и адекватного реагирования 
на изменения, что обуславливает необходимость 
формирования профессиональной мотивации 
у субъекта военно-профессиональной подготов-
ки для стремления к овладению профессиональ-
ным совершенством.

Выводы
С позиций акмеологического подхода, 

формирование профессиональной мотивации 
военнослужащих Росгвардии в ходе военно-
профессиональной подготовки основывается 
на мотивации субъекта подготовки на высокие 
результаты в его профессиональной деятель-
ности, достижение предельного уровня профес-
сионального становления и мастерства. Опира-
ясь на методологию современной психологии 
взрослых, педагогика взрослых как наука по-
зволяет использовать в качестве методологиче-
ской основы нашей педагогической концепции 
идеи акмеологического подхода. Опираясь на 
идеи акмеологического подхода, мы теоретиче-
ски осмысливаем сущность военнослужащего 
Росгвардии как субъекта формирования про-
фессиональной мотивации в период военно-
профессиональной подготовки и дальнейшего 
прохождения военной службы. Акмеологиче-
ский подход, отражая методологию целостного 
системного взгляда на военнослужащего в пе-
риод его военно-профессиональной подготов-
ки и профессиональной деятельности, апел-
лирует к потребности военнослужащего 
в саморазвитии, самосовершенствовании и са-
моорганизации и является одним из основных 
подходов к разработке системы формирования 
профессиональной мотивации военнослужа-
щих Росгвардии [15]. Выбранный нами подход 
представляет собой целостный феномен фор-
мирования профессиональной направленности 
и достижения высоких профессиональных ре-
зультатов военнослужащими Росгвардии в пе-
риод прохождения военной службы на следу-
ющих этапах становления профессионализма: 
осознанный выбор профессии военнослужа-
щего, прохождение военно-профессиональной 
подготовки и профессиональная зрелость, 
позволяющая военнослужащему осознавать 
и высоко оценивать результаты своего профес-
сионального предназначения. 
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APPLICATION OF THE ACMEOLOGICAL APPROACH  
TO THE PROBLEM OF FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION  

OF THE MILITARY PERSONNEL OF THE RUSSIAN GUARD

V. N. Lymarev, N. V. Uvarina

The article is devoted to a comprehensive study of the problem of professional motivation formation 
of the servicemen of the Russian Guard on the basis of the application of the acmeological compo-
nent of practical activity. The main attention in the work the authors focus on the exceptional need to 
introduce elements of the process of forming professional motivation into the system of military pro-
fessional training of the troops of the National Guard of the Russian Federation. The article analyzes 
the views of researchers on the problem of the acmeological orientation of the process of formation of 
professional motivation and the influence of the connecting elements of the professional motivational 
sphere on the system of training military specialists. As a research task, the authors determined an 
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attempt to assess the degree of influence of the acmeological system of positions and principles, 
which allows expressing the methodology of a general scientific view, on the personality of a service-
man of the National Guard during the periods of formation, military training and further military ser-
vice; to study the factors specific to the chosen profession that affect the subject of military profes-
sional training and contribute to the satisfaction of the needs for self-development, self-improvement 
and the achievement of professional success. The authors reveal the key principles and functions 
of the acmeological approach, which are implemented in the studied problem of the formation of 
professional motivation of the military personnel of the National Guard.

Key words: methodological approach, acmeological approach, pedagogical system, principles and func-
tions of the approach, acmeological orientation of the personality, military personnel, military professional 
training, achievement of success, professional self-expression, self-development, self-improvement.
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СОЦИАЛьНО-ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ  
К РАБОТЕ С КОНФЛИКТАМИ В ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ1

Е. В. Моисеева, С. В. Рослякова

Актуальность проблемы социально-правовой подготовки студентов к работе с конфликтами 
в профессиональной деятельности обусловлена высокой конфликтогенностью образователь-
ной среды, низким уровнем социально-правовой компетентности студентов, высокой потреб-
ностью системы образования в конфликтологически компетентных специалистах. Цель ста-
тьи — представить процесс социально-правовой подготовки студентов к работе с конфликтами 
в профессиональной деятельности. Для достижения цели был использован метод моделиро-
вания и анализа научных источников. Получены следующие результаты. Во-первых, представ-
лена структура процесса данной подготовки с точки зрения процессного подхода, что вырази-
лось в определении его этапов (просветительско-мотивационного, обучающе-имитационного, 
закрепляюще-демонстрационного) и обосновании их логической последовательности. Во-вто-
рых, определено содержательное наполнение процесса социально-правовой подготовки сту-
дентов к работе с конфликтами в профессиональной деятельности с позиций аксиологического 
подхода, который ориентирует будущего педагога на миротворческую профессиональную дея-
тельность, опирающуюся на знание социальных и правовых норм. Согласно данному подходу 
каждый этап процесса описан как последовательное восхождение студента от знания норм 
права и социального взаимодействия к применению их в педагогической практике.
1 Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический уни-

верситет им. М. Е. Евсевьева», регистрационный номер заявки  № МК-04-2022/57 от  28.04.2022 по теме «Педагогиче-
ское сопровождение конфликтов детского возраста».
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В настоящее время социально-правовая под-
готовка студентов, безусловно, очень актуальна, 
поскольку студент — гражданин страны, который 
должен демонстрировать правовое поведение 
и культуру, основанные прежде всего на знании 
норм социального взаимодействия, сформиро-
ванного правового самосознания, стремление 
и умения разрешать возникающие конфликты, 
используя социально-правовую компетенцию. 

Система современного высшего образова-
ния предъявляет высокие требования к уровню 
подготовки выпускников вузов [1]. Норматив-
но-правовые документы ориентируют систему 
на соблюдение требований федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов выс-
шего образования (ФГОС ВО), разработку и ре-
ализацию основных образовательных программ 
в соответствии с профессиональным стандар-
том «Педагог» (2013 г.). 

Новые федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего образования ба-
калавриата по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование», 44.03.05 «Пе-
дагогическое образование с двумя профилями 
подготовки», а также профессиональный стан-
дарт «Педагог» содержат требования и в обла-
сти социально-правовой подготовки. Так, в пе-
речень универсальных компетенций ФГОС ВО 
включена компетенция УК-2, овладение которой 
предполагает наличие способности определять 
круг задач в рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений. Профстандарт «Педагог» 
определяет важность знания будущими педагога-
ми законодательства в сфере защиты прав ребен-
ка, трудового права, правовых норм организации 
и осуществления профессиональной деятельнос-
ти. Можно сказать, что названные выше доку-
менты устанавливают требования к социально-
правовой подготовке будущих педагогов, а вуз 
должен обеспечить ее соответствующий уровень.

Важно заметить, что это необходимо бу-
дущему педагогу нередко и для профилакти-
ки и преодоления возникающих столкновений 
и противоречий в конфликтогенной образова-
тельной среде, успешной реализации учебно-
го и воспитательного процесса. Следователь-
но, студентов в период обучения в вузе важно 
и даже необходимо включать в социально-пра-

вовую подготовку, которая позволить демон-
стрировать определенный уровень правосоз-
нания и правового поведения, справляться 
в будущей профессиональной деятельности 
с разного рода конфликтами. 

Проведенный анализ научной литерату-
ры показал, во-первых, что в настоящее время 
признается чрезвычайно важным для личности 
наличие проcоциальных установок, правовой 
грамотности и правосознания как источни-
ков регуляции своего поведения и успешной 
личностной и профессиональной социализа-
ции [2–5]; во-вторых, что в теории и практике 
собрано достаточно материала по проблемам 
профессиональной подготовки студентов — 
будущих педагогов, по формированию их про-
фессиональных компетенций [6; 7], в том числе 
конфликтологической компетентности педаго-
га [8–10]. Но в то же время проблема социально-
правовой подготовки к разрешению конфликтов 
у студентов неюридических специальностей до 
сих пор разработана слабо: отсутствуют публи-
кации по сущности и вопросам социально-пра-
вовой подготовки к управлению конфликтами, 
слабо представлены содержательное наполне-
ние, этапы, стадии, критерии оценки сформи-
рованности социально-правовой и конфликто-
логической компетенций, не структурирован 
процесс их формирования в единстве.

В связи с этим в нашем исследовании была 
поставлена цель разработать и обосновать 
процесс социально-правовой подготовки сту-
дентов, которая позволит будущим педагогам 
справляться с конфликтами в профессиональ-
ной деятельности. 

Для достижения данной цели были выбраны 
два методологических подхода — процессный 
и аксиологический, с позиций которых, с нашей 
точки зрения, можно целостно и содержательно 
представить исследуемый процесс социальной 
правовой подготовки. Процессный подход по-
зволит нам рассмотреть и описать структуру 
социально-правовой подготовки студентов к ра-
боте с конфликтами, аксиологический — напол-
нить этот процесс идеями и ценностями про-
фессиональной деятельности. 

Перейдем к описанию процесса социаль-
но-правовой подготовки студентов вуза к ра-
боте с конфликтами в профессиональной дея-
тельности. 
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Прежде всего, сформулируем, что такое со-
циально-правовая подготовка студентов неюри-
дических специальностей, а именно педагогов, 
в работе с конфликтами в профессиональной 
деятельности. Ссылаясь на работы А. Бисем-
баевой [8], Н. А. Соколовой [9], Е. М. Харла-
новой [10], под данным видом подготовки мы 
понимаем вид профессиональной подготовки, 
направленный на формирование у студентов 
социально-правовых компетенций, которые 
позволят успешно заниматься профилактикой 
и разрешением конфликтов, возникающих в пе-
дагогической деятельности.

Под социально-правовыми компетенциями 
мы понимаем знания о социуме, о взаимодейст-
вии в нем, правовом регулировании отношений, 
правопослушном поведении и знание методов 
и приемов его формирования у обучающихся 
и их законных представителей; умения и опыт их 
реализации в профессиональной практике [3].

Под конфликтологической компетентностью 
студентов вслед за исследователями [8–10] мы 
понимаем готовность будущих педагогов к реали-
зации в профессиональной деятельности техно-
логий профилактики и разрешения конфликтов. 

Рассмотрим социально-правовую подго-
товку студентов с точки зрения процессного 
подхода, под которым понимают теоретико-
методологическую стратегию исследования, 
обеспечивающую изучение объекта как про-
цесса и описание результатов этого исследова-
ния в терминах процесса. По мнению исследо-
вателей, данный подход может использоваться 
только к таким педагогическим феноменам, ко-
торые обладают свойством алгоритмируемо-
сти и представляют собой последовательность 
состояний, которые могут быть описаны в про-
цессно-деятельностных категориях [11]. 

Ссылаясь на вышеприведенное мнение, счи-
таем, что социально-правовая подготовка вправе 
рассматриваться в качестве процесса, поскольку 
является частью процесса профессиональной 
подготовки и обладает собственными алгорит-
мическими характеристиками, такими как: цель, 
структура процесса, включающая этапы и их по-
следовательность, результат. 

Цель исследуемого процесса — формиро-
вание социально-правовых компетенций как 
основы формируемой конфликтологической 
компетентности. Проекцией данной цели яв-
ляется результат, которого необходимо достичь 
по завершении данного процесса, а именно: 
сформированные социально-правовые компе-
тенции, лежащие в основе конфликтологиче-
ской компетентности. 

В структуре рассматриваемого педагоги-
ческого процесса можно выделить несколько 
этапов. 

Первый этап — просветительско-мотиваци-
онный — отвечает в структуре процесса подго-
товки за формирование знаний в области права 
и способов их использования в работе с кон-
фликтами, правового самосознания и конфлик-
торазрешающих установок; стимулирование 
потребности в законопослушном и социально 
ответственном правовом поведении в профес-
сиональной деятельности и использовании 
знаний в области права и конфликтологии в ра-
боте с субъектами образовательного процесса. 
Как правило, данный этап включает I–II кур-
сы обучения в вузе, когда студенты изучают 
дисциплины «Основы государства и права», 
«Нормативно-правовые основы образования», 
«Педагогический менеджмент», когда они уча-
ствуют в учебной практике [10].

Второй этап — обучающе-имитацион-
ный — включает подготовку студентов к про-
фессиональной деятельности через формиро-
вание в большей степени умений реализовать 
элементы норм права и использовать их для 
предотвращения и разрешения конфликтов 
в учебных ситуациях, имитирующих реальный 
педагогический процесс; применение форм, 
элементов профессионального поведения в рам-
ках правовых норм на занятиях, учебной и про-
изводственной практиках, демонстрацию кон-
фликторазрешающего поведения. Данный этап 
по времени связан с обучением на III–IV кур-
сах, когда студенты впервые выходят на педа-
гогическую производственную практику в дет-
ские оздоровительные лагеря (ДОЛ) (III курс) 
и школы (IV курс). Для их подготовки исполь-
зуются специальные курсы, например, «Педа-
гогическая конфликтология», курс подготовки 
к работе в ДОЛ, в рамках которых отдельное 
место отводится социально-правовому аспекту, 
связанному с взаимодействием как с детьми, так 
и с родителями, коллегами. В работе студента-
практиканта может возникнуть немало сложных 
ситуаций, конфликтов, и именно знание норм 
права и способов социального взаимодействия 
будет большим подспорьем на этом этапе пра-
ктического вхождения в профессию [9; 10].

Третий этап — закрепляюще-демонстраци-
онный — предполагает создание условий для 
полноценной демонстрации сформированных 
умений, реализации норм правопослушного 
поведения, правовой культуры; для предостав-
ления вариантов социально-правовой практики 
в работе специально созданной студенческой 
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правовой службы для разрешения конфликтов. 
Данный этап связан с последним годом обуче-
ния студентов в вузе (V курс). Они привлека-
ются к работе в правовой службе, где высту-
пают консультантами по вопросам разрешения 
и предотвращения конфликтов в образователь-
ной среде (школе, оздоровительном лагере, в сфе-
ре дополнительного образования детей и др.).

Каждый этап имеет свою цель и результат, 
характеризуется определенным содержанием 
деятельности преподавателя и студентов [3]. 
Содержание каждого этапа связано с согласован-
ной деятельностью участников образовательно-
го процесса, направленной на последовательное 
формирование у студентов элементов социаль-
но-правовых компетенций и конфликтологиче-
ской компетентности на основе усвоения знаний 
психологии, конфликтологии, основ правовой 
культуры и социального взаимодействия. После-
довательность этапов обусловлена движением от 
репродуктивных действий студентов к деятель-
ности созидательного, творческого характера.

Средства социально-правовой подготовки 
могут быть материальными (наглядные и раз-
даточные материалы, ТСО, учебные и методи-
ческие пособия, сетевые ресурсы, карточки-
задания, экспертные карты и др.) и духовными 
(нормы морали, личностные и профессиональ-
ные ценности и др.); методы — педагогически-
ми (беседа, экскурсии, демонстрации, пример, 
кейс, проект и др.) и социальными (тренинг, 
проект, консультация и др.).

Структура описываемого процесса носит 
линейно-возвратный характер, предполагаю-
щий возможность коррекции, которая выполня-
ет функцию обратной связи, так как на ее основе 
осуществляется анализ и устранение недостат-
ков деятельности участников процесса. 

Итак, с позиций процессного подхода со-
циально-правовая подготовка студентов вуза 
к работе с конфликтами является структурой, 
включающей три этапа, ее динамика как про-
цесса представляет собой последовательное це-
ленаправленное продвижением по этим этапам 
к цели; содержательной основой его является сов-
местная деятельность педагога и студентов, ори-
ентированная на становление студента в качестве 
субъекта социально-правовых отношений, обла-
дающего правовой грамотностью, правосознани-
ем, которые позволят справляться с конфликтами 
в профессиональной деятельности.

Перейдем к рассмотрению социально-пра-
вовой подготовки студентов к работе с конфлик-
тами в профессиональной деятельности с точки 
зрения аксиологического подхода. С позиции 

данного подхода цель описываемой подготов-
ки должна быть связана с воспитанием прежде 
всего правосознания студентов как отправной 
точки для их социального поведения, с воспи-
танием у них ценностного отношения к праву. 

Кратко представим содержание каждого 
этапа процесса социально-правовой подготов-
ки к работе с конфликтами в профессиональной 
деятельности с точки зрения идей аксиологиче-
ского подхода.

Первый этап — просветительско-мотиваци-
онный. Цель этапа — информирование о важ-
ности правовых знаний в профессиональной 
деятельности, их ценностной составляющей 
в мирном урегулировании конфликтных ситу-
аций; стимулирование потребности студентов 
в приобретении правовых знаний для будущего 
профессионального функционирования.

Преподаватель использует обучающую 
и стимулирующую функции для осознания сту-
дентом жизненной и профессиональной неком-
петентности без обладания правовыми знани-
ями, формирования ценностных установок на 
внимательное отношение к своему поведению, 
будущим профессиональным обязанностям. 
Студент же осознает нехватку знаний в области 
правовой культуры, значимость ценности жиз-
ни и профессиональной деятельности по «букве 
закона», ощущает потребность в освоении мо-
делей социального поведения законопослушно-
го гражданина.

В результате к концу первого этапа у сту-
дентов должны появиться ценностные установ-
ки на законопослушное поведение, на защиту 
прав и интересов других граждан, в том числе 
участников образовательных отношений, долж-
ны сложиться представления о законопослуш-
ном поведении, должна появиться мотивация 
к такому поведению на основе включения «цен-
ностного фильтра».

Второй этап — обучающе-имитационный. 
Его цель — создать условия для закрепления 
и перевода в план копирующих действий, а ча-
стично и самостоятельных инициативных дей-
ствий, приобретенных студентами правовых 
знаний и элементарных умений реализовать 
свои личные и профессиональные права, защи-
щать права ребенка на основе усвоенных ценно-
стей одобряемого правового поведения.

Педагог осуществляет правовое просвещение 
и информирование на основе практико-ориенти-
рованных методов и форм, демонстрацию эле-
ментов профессионально-правовых действий. 
Студенты, разрешая проблемные ситуации 
и выполняя задания кейсов, имитируют формы 
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правового и конфликторазрешающего поведе-
ния, встречающиеся в профессиональной дея-
тельности. В процессе освоения студентами зна-
ний и умений их деятельность приобретает более 
самостоятельный характер. При этом их ориен-
тированное на соблюдение закона поведение, 
успешность в решении профессиональных задач 
зависят от того, как студенты воспринимают цен-
ности поведения законопослушного гражданина 
и компетентного специалиста и ориентированы 
на их реализацию.

На данном этапе деятельность преподавате-
ля уменьшается, уступая место интерактивному 
взаимодействию, самостоятельному поиску ре-
шений самими студентами. Педагог реализует 
технологии, способствующие становлению бу-
дущего педагога как субъекта правовых отноше-
ний; привлекает студентов к групповым формам 
работы, при организации которых формируются 
такие ценности-качества, как ответственность, 
уважение, честность, и такие ценности-отноше-
ния, как соучастие, взаимопомощь.

Результатом данного этапа должны стать: 
реализуемые в социальном поведении цели, 
ценности, мотивы, потребности, частично опыт 
законопослушной деятельности, этичного по-
ведения будущего педагога; более высокий по 
сравнению с предыдущим этапом уровень са-
мостоятельности в выполнении заданий. Цен-
ностные ориентации студента находят свое 
обобщенное выражение в мотивационно-цен-
ностном отношении к процессу получения 
правовых знаний и умений и потребности их 
применения в разрешении конфликтов в обра-
зовательной среде.

Третий этап — закрепляюще-демонстраци-
онный. Главная цель — создать условия для про-
явления сформированных умений и поведения 
правопослушного гражданина и профессионала, 
демонстрация правовой культуры, социально-
правовой компетенции, позволяющей разрешать 
конфликты разного рода и направленности.

Педагог предоставляет студентам варианты 
социально-правовой практики. Студенты де-
монстрируют позитивное правовое поведение 
в жизни и профессионально направленной де-
ятельности. Правовое поведение развивается на 
фоне постоянной рефлексии, которая проявляет-
ся в многообразии и частоте рефлексивных дей-
ствий: в размышлении, уточнении, предположе-
нии, постановке себе вопросов, поиске причин, 
выдвижении гипотез о скрытых целях и моти-
вах поведения, прогнозе поведения и развития 
личности, анализе результатов воздействия. Эти 
действия становятся основанием для появления 

устойчивой потребности в законопослушном 
поведении и социальном взаимодействии. 

Роль преподавателя — быть организатором 
культурной практико-ориентированной среды, 
способствующей успешной организации соци-
ально-правовой подготовки. Он инициирует ис-
пользование позитивного правового поведения. 
Управление деятельностью студентов представ-
ляет дифференцированную помощь в зависимо-
сти от сформированных знаний и умений, уров-
ня правосознания и правой грамотности на двух 
уровнях — личностном и профессиональном.

В результате на данном этапе ценности, 
влияющие на формирование образовательных 
и профессиональных планов, становятся до-
стоянием личности студента, его ценностными 
ориентациями, отражающими содержательную 
сторону ее направленности, характер отноше-
ния к учебной и профессиональной деятельнос-
ти. Формируется правовая культура, что связано 
с выбором необходимых тактик социального по-
ведения, согласующихся с ценностными уста-
новками личности; выработкой необходимого 
отношения к ней.

Таким образом, на основе сказанного сдела-
ем несколько выводов.

1. Социально-правовая подготовка будущих 
педагогов к работе с конфликтами в профессио-
нальной деятельности — важное направление 
профессиональной подготовки, позволяющее 
студентам приобрести социально-правовые 
и конфликтологические компетенции, которые 
поспособствуют квалифицированной профес-
сиональной деятельности в будущем, успешной 
профессиональной адаптации и социализации.

2. Структура социально-правовой подго-
товки студентов вуза к работе с конфликтами 
в профессиональной деятельности определена 
процессным подходом, а содержательное напол-
нение и ориентировочная основа — аксиологиче-
ским. Первый методологический подход позволя-
ет увидеть в данной подготовке четкий алгоритм 
деятельности по ее реализации, а второй — рас-
смотреть ценностные аспекты данной подготов-
ки и движение ценностного развития студента 
как будущего профессионала, готового на осно-
ве социально-правовых знаний, умений и опыта 
работать с конфликтами в образовательной среде 
школы и другой образовательной организации.

3. Сущность описываемой подготовки 
представляется как совместное прохождение 
преподавателем и студентами выделенных в ее 
структуре этапов, направленных на формиро-
вание социально-правовой и конфликтологи-
ческой компетенций, а в ценностном плане — 
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движение от признания ценности правовой 
грамотности к демонстрации стремления и го-
товности осуществлять профессиональную дея-
тельность на основе позитивного правосознания.

4. Основная идея в организации социаль-
но-правовой подготовки студентов вуза к работе 

с конфликтами в профессиональной деятельнос-
ти заключается в уменьшении объема помощи 
педагога к концу первого этапа и увеличении 
инициативности и самостоятельности студен-
тов в освоении социально-правовых и конфлик-
тологических компетенций к последнему этапу.
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SOCIO-LEGAL TRAINING OF STUDENTS  
TO WORK WITH CONFLICTS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES2

E. V. Moiseeva, S. V. Roslyakova

The relevance of the problem of social and legal training of students to work with conflicts in their 
professional activities is due to the high conflict potential of the educational environment, the low 
level of social and legal competence of students, and the high need of the education system for 
2 The work was financially supported by Mordovian State Pedagogical University named after M. E. Evsevyev, application 

registration number No. MK-04-2022/57 dated April 28, 2022 on the topic “Pedagogical support for childhood conflicts”.
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conflictologically competent specialists. The purpose of the article is to present the process of social 
and legal training of students to work with conflicts in their professional activities. To achieve the goal, 
the method of modeling and analysis of scientific sources was used. The following results are ob-
tained. Firstly, the structure of the process of this training is presented from the point of view of the 
process approach, which resulted in the definition of its stages (enlightenment-motivational, teaching-
imitation, reinforcing-demonstration) and substantiation of their logical sequence. Secondly, the con-
tent of the process of socio-legal training of students to work with conflicts in professional activities 
is determined from the standpoint of an axiological approach, that orients the future teacher towards 
peacemaking professional activities based on knowledge of social and legal norms. According to this 
approach, each stage of the process is described as a student’s successive ascent from knowledge 
of the rules of law and social interaction to their application in pedagogical practice.

Key words: social and legal training, social and legal competence, conflictological competence, pro-
cess approach, axiological approach, professional activity, student, future teacher.
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КРЕАТИВНОСТь КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

И. А. Просандеева, Н. М. Стукаленко 

В статье рассматривается креативность как одно из самых востребованных качеств лично-
сти в современном мире, которое дает возможность человеку решать проблемы совершен-
но новым, неординарным способом, создавать принципиально новые и оригинальные идеи, 
отклоняющиеся от традиционных или принятых схем мышления. Проводится психолого-пе-
дагогический анализ по проблеме исследования креативности педагога в профессиональной 
деятельности, его креативного и творческого потенциала. Раскрываются основные подходы 
креативности как одной из характеристик качеств личности педагога; подчеркивается, что кре-
ативность педагога проявляется в его профессиональной деятельности и оказывает эффек-
тивное влияние на воспитание и обучение молодежи. Основная цель данной статьи — иссле-
довать понятия таких явлений, как креативность преподавателя и педагогическая инноватика, 
повышающих продуктивность профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: креативность, педагогическая инноватика, наука, нововведения, спо-
собность. 

Изменения, происходящие в нынешнее 
время, не могут оставить без внимания систе-
му образования, что сказывается на профес-
сиональной деятельности педагогов. Нововве-
дения считаются одними из важных факторов 
развития образования. Современный мир тре-
бует от человека нестандартного мышления, 
способности к продуцированию принципиаль-
но новых идей, умения решать задачи необыч-
ным способом и открытости опыту. На сегод-
няшний день креативные качества являются 
большим преимуществом во всех сферах жиз-
недеятельности.

Вопросы развития педагогических инно-
ваций рассматривались такими учеными, как 
К. Ангеловски, В. П. Майборода, Н. Л. По-
номарева, А. В. Хуторской и др. Инновацион-
ными проблемами, связанными с разработкой 
содержания образования, занимались такие ис-
следователи, как Э. Д. Днепров, Э. Дюркгейм, 
В. Т. Лисовский, Б. Саймон, В. Н. Турченко и др. 
Важные аспекты инновационного развития об-
разования рассмотрены в трудах Д. Р. Вахитова, 
В. С. Дудченко, Н. И. Лапина и др. [1].

Под инновационной деятельностью под-
разумевают деятельность, которая позволяет 
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превращать идеи в нововведение, а также созда-
ет систему управления данным процессом. Это 
целенаправленная педагогическая деятельность, 
базирующаяся на осмыслении (рефлексии) свое-
го педагогического опыта при помощи сравнения 
и исследования, перемен и развития учебно-вос-
питательного процесса для достижения наивыс-
ших результатов, приобретения нового знания, 
созидания качественно иной педагогической 
практики. Исследователи трудов по педагогиче-
ской инноватике М. С. Бургин, В. И. Загвязин-
ский, В. М. Полонский, С. Д. Поляков, М. М. По-
ташник, Н. Р. Юсуфбекова и др. понятие «новое 
в педагогике» сопоставляют с такими характери-
стиками, как «необходимое», «прогрессивное», 
«положительное», «современное», «передовое». 
То есть инновационная деятельность подразу-
мевает позитивные изменения образовательной 
системы и направлена на развитие самого пре-
подавателя как креативной личности, переклю-
чение его с репродуктивного вида работы на 
самостоятельный поиск методических решений, 
преобразование преподавателя в создателя и ав-
тора инновационных методик, реализующих их 
средств обучения, развития и воспитания. Ин-
новационная деятельность педагога сопряжена 
с процессами самоопределения, т. е. с построе-
нием отношения к новому, перемен в самом себе, 
своей профессиональной позиции, прохождени-
ем преград в процессе самореализации [2].

Инновация, или нововведение (от лат. 
novatio — «обновление»), означает внедренное 
новшество, дающее хороший рост продуктив-
ности развития, и представляет собой конеч-
ный результат умственной работы личности, 
ее воображение, творчество, открытие и совер-
шенствование [3].

Педагогическая инноватика — это наука, ко-
торая занимается созданием педагогических нов-
шеств, их оценкой, использованием и усвоением 
на практике [4]. Педагогическая инноватика — 
область науки, исследующая процессы развития 
учебных заведений, сопряженные с новейшей 
практикой образования. Одним из значимых во-
просов нынешней педагогической инноватики 
считается отбор, исследование и классификация 
нововведений, знание которой важно для педа-
гога, чтобы понимать объект развития школы, 
обнаруживать многостороннюю характеристику 
изучаемого новшества, видеть, что связывает его 
с иными новшествами и отличает от них. Педаго-
гу необходимо точное представление о сущности 
инновационных процессов в образовании, спо-
собность реализовать их с учетом своеобразных 
закономерностей и принципов [1].

Одним из основных элементов в структуре 
инновационной деятельности считается креа-
тивность, которая является важным компонен-
том педагогической деятельности и решающим 
условием продвижения педагога к вершинам 
педагогического профессионализма. Педагоги 
должны демонстрировать такие креативные ка-
чества, как гибкость ума, изобретательность, на-
блюдательность, воображение [5]. Креативность 
подразумевает наличие знаний и представлений 
об особенностях и условиях поиска новых пу-
тей и методов реализации профессиональной 
деятельности, готовность к восприятию нового 
и стремление к его осуществлению. 

В основе понимания креативного компо-
нента инновационной деятельности лежит ис-
следование термина креативности, который 
характеризует творческий характер инноваци-
онной деятельности педагога и проявляется на 
конкретных ступенях творческого и иннова-
ционного процесса. Креативность интенсивно 
исследуется социологами, психологами и педа-
гогами начиная со второй половины ХХ века. 
Изначально креативность исследовалась как 
функция интеллекта, и уровень развития интел-
лекта сопоставлялся с уровнем развития креа-
тивности. Позже обнаружилось, что уровень 
интеллекта коррелирует с креативностью лишь 
до определенного предела, а наиболее высокий 
интеллект мешает креативности. Уже сейчас 
креативность исследуется как несводимая к ин-
теллекту функция целостной личности, завися-
щая от целого комплекса ее психологических 
характеристик [6].

В структуру инновационной деятельности 
педагога входят следующие компоненты: моти-
вационно-целевой, креативный, операционный, 
рефлексивный. Рассмотрим развернуто креа-
тивный компонент. 

Креативность дает возможность адапти-
роваться к постоянно меняющимся условиям 
в мире, выявить новейшие способы решения 
проблем, наилучшим образом применять свой 
внутренний потенциал. Креативность в наше 
время является наиболее значимой способно-
стью личности. Умение творчески мыслить, 
открывать что-то новое считается важным усло-
вием развития различных областей науки. Про-
гресс в мире зависит от продуцирования новых 
идей, создания новейших технологий. Способ-
ность творчески мыслить помогает добиваться 
высоких результатов в преобразовании окружа-
ющей действительности [7].

Методологическую основу исследования 
креативности составили труды таких ученых, 
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как Н. А. Бердяев, Д. Б. Богоявленская, Л. С. Вы-
готский, Дж. Гилфорд, В. Н. Дружинин, Л. Б. Ермо-
лаева-Томина, Э. В. Ильенков, И. Кант, Л. Д. Лебе-
дева, А. В. Морозов, Я. А. Пономарев, Р. Стернберг, 
Э. П. Торренс и др. [8]. 

Выделяют четыре подхода к определению 
понятия «креативность»:

 – креативность как черта человека;
 – креативность как неповторимая возмож-

ность;
 – креативность как процесс;
 – креативность как продукт [9].

Рассмотрим более подробно сущность 
определений креативности. В Большом психо-
логическом словаре креативность трактуется 
как творческие возможности, которые можно 
заметить в мышлении, эмоциях, коммуника-
ции, в разных сферах работы, характеризующие 
человека в целом или отдельные продукты его 
деятельности, процедуру их реализации. Креа-
тивность исследуется как необходимый и авто-
номный аспект талантливости, который иногда 
можно увидеть в тестах умственных способно-
стей и академических достижениях [10].

Креативность — это умение придумывать 
идеи, которые ранее не существовали, а также 
фантазировать. Креативность представляет со-
бой индивидуальность, которая имеется у каждой 
личности, но выражается неодинаково [11].

М. К. Акимова считает, что креативность 
коррелирует с понятием «творческие возмож-
ности», т. е. неотделимо связана с творчеством, 
творческой работой, создающей что-то качест-
венно новое (либо для создателя, либо для груп-
пы или социума в целом) [12].

Таким образом, креативность — это спо-
собность личности, позволяющая ей приспо-
сабливаться к быстро меняющимся условиям 
в разных сферах жизнедеятельности, а также 
возможность придумывать что-то принципиаль-
но новое, создавать оригинальное и интересное. 

Э. П. Торренс рассматривает креативность 
как чувствительность к задачам, дефициту 
и пробелам знаний, стремление к объединению 
разноплановой информации. Креативность вы-
являет связанные с дисгармонией элементов 
проблемы, ищет их решения, выдвигает пред-
положения и гипотезы о возможности решений, 
проверяет и опровергает эти гипотезы, видоизме-
няет и перепроверяет их, окончательно обосно-
вывает результат. Торренс разработал 12 тестов, 
сгруппированных в вербальную, изобразитель-
ную и звуковую батарею. Невербальная часть 
данного теста, известная как «Фигурная форма 
теста творческого мышления Торренса», была 

адаптирована в НИИ общей и педагогической 
психологии АПН в 1990 г. Другая часть теста — 
«Завершение картинок» — была адаптирована 
в 1993–1994 гг. в лаборатории диагностики спо-
собностей и профессионально важных качеств 
Института психологии Российской академии 
наук. Основные компоненты креативности:

1) беглость (описывает творческую продук-
тивность личности);

2) оригинальность (один из важных кри-
териев, который демонстрирует самостоятель-
ность, автономность, нешаблонность и нестан-
дартность творческого мышления);

3) абстрактность названия (демонстриру-
ет умение обнаруживать важное, способность 
осознавать суть проблемы, что связано с мысли-
тельными процессами синтеза и обобщения);

4) сопротивление замыканию (отображает 
умение «длительное время оставаться откры-
тым новизне и разнообразию идей, достаточно 
долго откладывать принятие окончательного 
решения для того, чтобы совершить мыслитель-
ный скачок и создать оригинальную идею»);

5) разработанность (отражает умение де-
тально разрабатывать придуманные идеи) [13].

На современном этапе имеется достаточное 
количество трактовок креативности:

1) психоаналитическая концепция базиру-
ется на идее сублимации сексуальных влечений, 
порождающей креативное начало в человеке;

2) ассоциативная теория определяет креа-
тивность как целенаправленную трансформа-
цию проблемной ситуации в целом;

3) экзистенциализм описывает креатив-
ность как коммуникацию человека с окружаю-
щей средой;

4) в теории переноса креативность явля-
ется процессом переноса известных аналогов 
в новую ситуацию;

5) концепция интеллектуальных операций 
подразумевает, что креативность есть заполне-
ние пробелов в матрице проблемной ситуации, 
реализуемое через репродукции сходства, до-
полнения комплекса и абстрагирования;

6) согласно диалогической теории культу-
ры, креативность создает культурные ценности 
через интеграции личностей, личностей и ве-
щей, социальных групп и общества;

7) бихевиоризм понимает креативность как 
биологическую функцию приспособления по-
ведения к новым условиям посредством проб 
и ошибок;

8) современные акмеологические иссле-
дования трактуют креативность как акмео-
логический инвариант профессионализма, 



87

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

проявляющийся не только в высоком творче-
ском потенциале, но и в специальных умениях 
нестандартно, но продуктивно решать профес-
сиональные задачи (креативность в данном ас-
пекте означает особую способность «исполь-
зовать данную в задачах информацию разными 
способами и в быстром темпе»);

9) креативность представляет собой лич-
ностное свойство, основанное на развитии выс-

ших психических функций и формируемое за 
счет влияния социальной среды, ее ценностной 
ориентации, требований, предъявляемых к че-
ловеку, организации информационного потока 
и целевой направленности всех видов деятель-
ности, начиная с учебной [14].

Один из создателей теории креативности, 
Дж. Гилфорд, выделяет шесть параметров креа-
тивности (табл. 1) [5].

Таблица 1 
Параметры креативности

№ п/п Параметр креативности Его суть
1 Способность к поиску и постановке проблем Способность в уже сложившейся спокойной реаль-

ности обнаружить, поставить перед собой проблему 
и начать над ней работать

2 Возможность генерировать большое количе-
ство идей

Способность просто и эффективно предлагать но-
вые, нетрадиционные пути решения новых проблем

3 Семантическая спонтанная гибкость Способность создавать различные идеи
4 Оригинальность Способность продуцировать отдаленные ассоциа-

ции, нешаблонные ответы, нестандартные решения
5 Умение усовершенствовать объект Способность добавлять новые детали к существую-

щему объекту, не боясь последствий новизны
6 Способность решать необычные проблемы, 

демонстрируя семантическую гибкость
Способность обнаружить в объекте новые признаки, 
найти их новое использование

М. А. Холодная подчеркивает, что креатив-
ность можно рассматривать в узком и широком 
смысле. Креативность в узком смысле — это ди-
вергентное мышление (конкретнее — операции 
дивергентной продукции, согласно Дж. Гил-
форду), характерной чертой которого считается 
стремление предоставлять большое количество 
в равной степени верных идей относительно 
одного и того же объекта. Креативность в ши-
роком смысле — это творческие умственные 
способности, в том числе способность созда-

вать уникальные идеи в условиях постановки 
и разрешения новейших вопросов, способность 
понимать проблемы и противоречия, а также 
формулировать гипотезы относительно отсутст-
вующих компонентов ситуации, умение воздер-
жаться от стандартных методов мышления [15].

По мнению ученого Е. П. Ильина, для воз-
никновения креативности важно присутствие 
таких элементов, как когнитивные, личностные, 
мотивационные ресурсы человека и ресурсы 
окружающей среды (табл. 2) [16].

Таблица 2 
Ресурсы, необходимые для креативности

Когнитивные Личностные Мотивационные Окружающая среда
Выявление проблемы Новаторский стиль 

мышления
Сфокусированность 
на задаче

Возможность стимулирующей де-
ятельности 

Определение проблемы Толерантность к не-
определенности

Акцент на интеллектуальном лю-
бопытстве 

Дивергентное мышле-
ние

Готовность рисковать Приятие индивидуальных особен-
ностей 

Конвергентное мышле-
ние

Смелость взглядов Наличие времени на обдумывание 
идей 

Инсайтные процессы Поощрение оригинального приме-
нения знаний 

Оценка конкурирующих 
идей

Обеспечение сложных, расширен-
ных программ, формирующих тер-
пимость к неопределенности и го-
товность к интеллектуальному риску

Знания 
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Многие ученые считают, что креативность 
личности может послужить в будущем основой:

 – для профессиональной компетентности;
 – дееспособности;
 – интеллектуальных возможностей;
 – способности к сотрудничеству;
 – коммуникабельности;
 – нравственности [17].

Таким образом, одним из главных элемен-
тов инновационной педагогики является креа-
тивность, которая дает педагогу возможность 
раскрыть свой внутренний потенциал, позволяет 
самосовершенствоваться и быть конкурентоспо-

собным на рынке труда. Педагогам важно обла-
дать такими качествами, как гибкость ума, наблю-
дательность, умение придумывать оригинальные 
идеи в условиях разрешения и постановки но-
вейших вопросов. Раскрытие творческих способ-
ностей ведет к повышению профессионализма 
педагога. Креативный подход в инновационной 
деятельности педагога дает ему возможность 
находить новые пути осуществления профессио-
нальной деятельности, т. е. креативность предпо-
лагает внедрение чего-то положительного и про-
грессивного, которое нацелено на внутренний 
ресурс современного педагога. 
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CREATIVITY AS THE BASIS OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL ACTIVITY

I. A. Prosandeeva, N. M. Stukalenko 

The article considers creativity as one of the most sought-after personality traits in the modern 
world, which enables a person to solve problems in a completely new extraordinary way, to create 
fundamentally new and original ideas that deviate from traditional or accepted patterns of thinking. 
A psychological and pedagogical analysis on the problem of studying the creativity of a teacher in 
professional activities has been carried out. Teacher’s creative and creative potential was studied. 
The main approaches of creativity as one of the characteristics of the teacher’s personality qualities 
were revealed. It was emphasized that the creativity of the teacher was manifested in his professional 
activities and had an effective impact on the education and training of students. The main purpose 
of this article is to explore the concepts of such phenomena as “teacher creativity” and “pedagogical 
innovation”, which increase the productivity of professional activity.

Key words: creativity, pedagogical innovation, science, innovations, ability.
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ УРОВНЯ  
ПРОФЕССИОНАЛьНО-РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛьНЫХ ОРГАНОВ 

З. Р. Танаева

Актуальность темы исследования обусловлена целесообразностью повышения профессио-
нального мастерства сотрудников правоохранительных органов средствами речевой подготовки. 
Правильный отбор методов оценивания результатов развития профессионально-речевой ком-
петентности будущих сотрудников правоохранительных органов зависит от четкости выбранных 
показателей и критериев их оценки. В статье дается авторское определение понятия «професси-
онально-речевая компетентность студентов юридических вузов», на базе которого разработаны 
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и представлены критерии определения уровня профессионально-речевой компетентности об-
учающихся: совокупность профессиональных знаний, реализуемых на базе сформированных 
коммуникативных компетенций; межличностное коммуникативное взаимодействие, способность 
к самоанализу, самопознанию. Новизна и значимость полученного результата заключается в том, 
что данные показатели и уровни использованы на фоне комплекса организационно-педагогиче-
ских условий развития профессионально-речевой компетентности будущих юристов (создание 
коммуникативных ситуаций профессионально-речевого общения, реализация программы дис-
циплины «Культура речи юриста», использование дистанционных технологий).

Ключевые слова: профессионально-речевая компетентность, будущие сотрудники пра-
воохранительных органов, показатели, критерии, уровни профессионально-речевой ком-
петентности.

Профессиональная деятельность будущих 
сотрудников правоохранительных органов пред-
полагает непосредственное коммуникативное 
взаимодействие с населением. Актуальность 
данного вопроса заключается еще и в том, что 
«коммуникативная мобильность является суще-
ственным конкурентным преимуществом, так 
как позволяет достичь большей эффективности 
в осуществлении служебно-профессиональных 
задач с помощью применения конструктивных 
коммуникативных стратегий» [1, с. 3]. Поэтому 
уже на стадии профессиональной подготовки 
будущие сотрудники правоохранительных орга-
нов должны научиться грамотно, логически по-
следовательно строить свою речь, кратко и четко 
излагать информацию, подбирать соответствую-
щие способы общения с учетом индивидуальных 
особенностей участников правоотношений. 

Требования к коммуникативной компетент-
ности выпускников юридических вузов изло-
жены и в образовательных стандартах. Так, 
в соответствии с ФГОС высшего образования 
по специальности 40.05.02 Правоохранитель-
ная деятельность (уровень специалитета) «вы-
пускник, освоивший программу специалитета, 
должен обладать способностью к логическому 
мышлению, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь, вести полемику 
и дискуссии (ОК-7); способностью осуществ-
лять письменную и устную коммуникацию на 
русском языке (ОК-10)» [2].

Следовательно, в нашем исследовании про-
фессионально-речевую компетентность студентов 
юридических вузов рассматриваем как совокупное 
качество личности, которое характеризуется нали-
чием комплекса языковых и профессиональных 
знаний, способностью строить устную и письмен-
ную речь, устанавливать и поддерживать деловое 
общение с участниками правоотношений в рам-
ках субъект-субъектного взаимодействия.

Для получения научно обоснованной инфор-
мации о профессионально-речевой компетентно-

сти будущих сотрудников правоохранительных 
органов необходима разработка критериев и по-
казателей оценки эффективности образователь-
ного процесса. 

В исследованиях современных ученых ак-
тивно обсуждаются вопросы, связанные с по-
казателями коммуникативной компетентности 
студентов, в том числе будущих специалистов 
правоохранительной сферы (Л. А. Ашхотова, 
С. Л. Вишневская, Г. В. Кубиц, В. С. Романюк, 
Н. В. Самохина, А. А. Таова и др.). Так, Г. В. Кубиц 
считает, что «кoммyникaтивнaя компетентность 
формируется тогда, когда происходит осознание 
профессионального языка» [3, с. 13], и в связи 
с этим предлагает учитывать уровень владения 
специальными терминами, освоения профессио-
нального языка и формирования профессиональ-
ного сознания. А. А. Таова предлагает оценивать 
коммуникативную компетентность будущих 
юристов по знаниевому критерию, готовности 
к продуктивному взаимодействию и мировоз-
зренческому критерию [4, с. 19]. Л. А. Ашхотова 
осуществляет оценку коммуникативной компе-
тентности сотрудников органов внутренних дел 
с точки зрения коммуникативной мобильности, 
то есть способности адаптироваться к ситуации 
общения в зависимости от контекста, к поиску, 
анализу и трансляции информации с помощью 
коммуникативных средств [5].

В результате анализа государственных обра-
зовательных стандартов юридической направ-
ленности и научных источников, характеристики 
профессионально-речевой компетентности сту-
дентов юридических вузов, собственного практи-
ческого опыта работы в вузе в качестве критериев 
определения уровня профессионально-речевой 
компетентности обучаемых выделили: совокуп-
ность профессиональных знаний, реализуемых 
на базе сформированных коммуникативных 
компетенций; межличностное коммуникативное 
взаимодействие; способность к самоанализу, са-
мопознанию. Таким образом, первый критерий 
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представляет собой познавательный компонент 
и включает совокупность правовых и специаль-
ных профессиональных знаний, приобретаемых 
с помощью коммуникативных средств. Второй 
критерий характеризует поведенческий компо-
нент профессионально-речевой компетентности 
студентов и выражает выбор правильной стра-
тегии и тактики в той или иной ситуации обще-
ния в соответствии со спецификой конкретных 
условий общения. Третий критерий используется 
для измерения рефлексивного компонента про-

фессионально-речевой компетентности, который 
выражается в осознании значимости эффектив-
ных стратегий общения для решения служебно-
боевых задач и степени готовности обучаемого 
брать на себя ответственность за свое обучение 
и определять стратегию изучения языка.

Для наиболее полного представления о со-
ответствующей стороне профессионально-рече-
вой компетентности студентов для каждого кри-
терия нами разработаны показатели и методы 
выявления уровня компетентности. (табл. 1).

Таблица 1
Таблица показателей, характеризующих профессионально-речевую компетентность 

будущих сотрудников правоохранительных органов
№ Критерии Показатели Диагностические методы
1 Совокупность профес-

сиональных знаний, 
реализуемых на базе 
сформированных ком-
муникативных компе-
тенций

Владение официально-деловым стилем в уст-
ной и письменной коммуникации, в том числе 
при составлении процессуальных и служеб-
ных документов. Способность к построению 
краткого, точного и грамотного высказыва-
ния в соответствии с его целевым назначе-
нием. Способность составлять и принимать 
обоснованные юридические решения, руко-
водствуясь правильными речевыми средст-
вами. Владение специальными терминами 
и способность оперировать основными об-
щеправовыми понятиями и категориями, ана-
лизировать и толковать нормы права, давать 
юридическую оценку фактам и обстоятельст-
вам. Владение юридическим дискурсом как 
одним из видов профессионально ориентиро-
ванного дискурса.
Способность осуществлять правовую пропа-
ганду

Анализ продуктов учебной 
деятельности (анализ от-
ветов на занятиях, зачетах, 
комбинированный контроль, 
анализ задач, письменных 
работ (документов), рефера-
тов и т. д.), тестирование

2 Межличностное ком-
муникативное взаимо-
действие

Способность ставить цели и задачи обще-
ния исходя из контекста коммуникативной 
ситуации или информационного повода. 
Способность устанавливать позитивный 
контакт, владение способами убеждения. 
Общительность и коммуникабельность, со-
гласованность в межгрупповом взаимодей-
ствии, способность оперативно провести 
поиск и анализ информации, установление 
контакта, степень овладения толерантным 
общением. Владение коммуникативными 
стратегиями разрешения конфликтной ситу-
ации. Проявление профессионального такта 
в общении. Способность анализировать це-
левые установки субъектов общения. Знания 
о регламентированных правилах служебно-
профессионального общения сотрудника 
правоохранительного органа. Установка на 
позитивное сотрудничество, партнерство. 
Способность применять современные ком-
муникативные технологии для профессио-
нального взаимодействия

Экспертные оценки, резуль-
таты интервьюирования, 
оценка презентаций, анализ 
решения кейсов, методика 
оценки уровня общитель-
ности В. Ф. Ряховского; 
методика диагностики об-
щей коммуникативной то-
лерантности В. В. Бойко; 
методика диагностики типа 
коммуникативной установки 
В. В. Бойко
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№ Критерии Показатели Диагностические методы
3 Способность к само-

анализу, самопознанию
Способность и стремление к самоуправле-
нию по освоению профессионального язы-
ка. Уровень профессионального сознания. 
Умение осуществлять процессы восприятия, 
осмысления, анализа информации из разных 
источников для решения служебно-профес-
сиональных задач. Владение приемами пси-
хологической саморегуляции, самоконтроля 
речевого поведения в экстремальных и кон-
фликтных ситуациях

Экспертные оценки, беседы, 
наблюдения, самодиагности-
ка, приемы рефлексивной 
диагностики, методика диаг-
ностики оценки самоконтро-
ля в общении М. Снайдера

Окончание таблицы 1

Для измерения профессионально-речевой 
компетентности студентов выделили три вза-
имосвязанных уровня (формально-интуитив-
ный, фрагментарно-осознанный и рефлексивно-
деятельностный), предполагающих поэтапное 
продвижение студентов от формально-интуитив-
ного к фрагментарно-осознанному, а от него — 
к рефлексивно-деятельностному уровню. 

Данные показатели и уровни использованы 
нами на фоне комплекса организационно-педа-
гогических условий развития профессиональ-
но-речевой компетентности будущих юристов: 
создание коммуникативных ситуаций профес-
сионально-речевого общения, реализация про-
граммы дисциплины «Культура речи юриста», 
использование дистанционных технологий.

На основании вышеизложенного предста-
вим характеристику критериев для каждого из 
выявленных нами уровней профессионально-
речевой компетентности студентов.

Совокупность профессиональных знаний, 
реализуемых на базе сформированных коммуни-
кативных компетенций.

Формально-интуитивный уровень характе-
ризуется выполнением действий по составле-
нию служебных и процессуальных документов 
и принятию решений по конкретным правовым 
ситуациям на интуитивном уровне, при этом 
ответы не переведены на язык правовых катего-
рий; знания языковых особенностей официаль-
но-делового стиля носят нецелостный характер. 
Обучаемый затрудняется кратко, точно и гра-
мотно аргументировать свои суждения в соот-
ветствии с теоретическими положениями изуча-
емого материала.

На фрагментарно-осознанном уровне сту-
дент в достаточном объеме владеет знаниями 
понятийно-терминологического аппарата, од-
нако не способен оперировать специальными 
терминами при решении правовых ситуаций 
и принимает в основном стандартные решения; 
не всегда самостоятельно может анализировать 

нормы права; при составлении процессуальных 
и служебных документов допускает ошибки, 
связанные с нарушением стилистических норм 
официально-делового стиля. 

Рефлексивно-деятельностный уровень ха-
рактеризуется высокой степенью владения офи-
циально-деловым стилем в устной и письмен-
ной коммуникации, способностью принимать 
обоснованные юридические решения, грамотно 
используя речевые средства, способностью эф-
фективно осуществлять правовую пропаганду.

Межличностное коммуникативное взаимо-
действие.

Формально-интуитивный уровень харак-
теризуется низким уровнем коммуникабельно-
сти, нежеланием понять партнера по общению, 
неспособностью быстро проанализировать ин-
формацию, неумением разрешать конфликтные 
ситуации. Студент знает правила служебно-про-
фессионального общения, однако затрудняется 
использовать их в общении.

Фрагментарно-осознанный уровень харак-
теризуется недостаточно развитыми навыками 
межгруппового взаимодействия и межличност-
ного восприятия. Студент стремится к толерант-
ному общению, однако испытывает серьезные 
трудности в установлении и поддержании кон-
такта с собеседником, проявляет сдержанность 
в эмоциональных проявлениях в общении, не 
может аргументировать свою позицию.

На рефлексивно-деятельностном уровне 
студент коммуникабелен и общителен, в ходе 
межгруппового взаимодействия может самосто-
ятельно проанализировать имеющуюся инфор-
мацию, легко входит в любую роль и гибко реа-
гирует на изменение ситуаций общения, владеет 
коммуникативными стратегиями разрешения кон-
фликтной ситуации, способен ясно и доступно из-
ложить свою точку зрения, выбирать те средства 
общения, которые наилучшим образом помогают 
достижению поставленной задачи в различных 
ситуациях профессионального общения.
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Способность к самоанализу, самопознанию.
На формально-интуитивном уровне обуча-

емый не проявляет особых усилий по совер-
шенствованию своих профессионально-комму-
никативных качеств, обладает низким уровнем 
профессионального сознания, в экстремальных 
и конфликтных ситуациях затрудняется смо-
делировать речевое поведение, для решения 
служебно-профессиональных задач пользуется 
только базовыми учебными пособиями. 

Фрагментарно-осознанный уровень харак-
теризуется осознанием необходимости освое-
ния профессионального языка, обучения новым 
речевым навыкам и овладения языковыми сред-
ствами общения (фонетическими, лексически-
ми и грамматическими), однако при этом сту-
дент не проявляет самостоятельности, речевые 
навыки приобретаются только под влиянием 
внешних положительных стимулов со стороны 
педагога, наблюдается только ситуативное при-
менение навыков речевой саморегуляции.

На рефлексивно-деятельностном уровне сту-
дент четко понимает и осознает необходимость 
развития профессионально-речевых навыков для 
успешного выполнения поставленных перед со-
трудниками правоохранительных органов задач, 
совершенствует речевые навыки как в рамках 
учебного процесса, так и за его пределами, то 
есть студент демонстрирует саморазвитие.

Таким образом, три уровня профессиональ-
но-речевой компетентности будущих сотруд-
ников правоохранительных органов связаны 
между собой, при этом каждый предыдущий 
уровень обусловливает последующий. Описан-
ные выше характеристики трех уровней компе-
тентности использовались нами в практической 
педагогической деятельности на фоне комплек-
са организационно-педагогических условий 
развития профессионально-речевой компетент-
ности будущих юристов и позволили качест-

венно оценить ее результаты. Так, предложен-
ные студентам коммуникативные ситуации 
(логические, поисковые, исследовательские, 
творческие, коррекционные) по развитию про-
фессионально-речевой компетентности позво-
лили оценить совокупность профессиональных 
знаний, реализуемых на базе сформированных 
коммуникативных компетенций. При изучении 
учебной дисциплины «Культура речи юриста» 
использовались активные контекстные методы 
обучения, которые «заключаются в максималь-
ном приближении учебного процесса к реаль-
ным условиям профессиональной деятельности 
будущего юриста, реализуя тесную связь теории 
с практикой» [6, с. 296]. Моделирование слу-
жебной деятельности позволило выявить сфор-
мированность навыков межличностного ком-
муникативного взаимодействия, совокупность 
знаний о регламентированных правилах слу-
жебно-профессионального общения сотрудника 
правоохранительного органа. Использование 
дистанционных технологий в учебном процес-
се стимулирует самостоятельную познаватель-
ную активность студентов в овладении профес-
сионально-речевыми навыками. Предлагаемый 
студентам учебный материал, представляющий 
собой, к примеру, творческую проектную дея-
тельность, позволяет оценить способность к са-
моанализу и самоконтролю и готовность к само-
образовательной деятельности.

Резюмируя изложенное, отметим следующее: 
определяя показатели и уровни профессиональ-
но-речевой компетентности будущих сотрудни-
ков правоохранительных органов, мы не считаем, 
что они абсолютны; при этом совершенно точно, 
что существуют и другие показатели. Однако 
предложенные нами показатели выявлены на ос-
новании анализа научной литературы, собствен-
ного опыта работы и отражают реальный процесс 
обучения в условиях высшей школы. 
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INDICATORS AND CRITERIA OF THE LEVEL  
OF PROFESSIONAL AND SPEECH COMPETENCE  

OF FUTURE LAW ENFORCEMENT STAFF

Z. R. Tanaeva

The relevance of the research topic is due to the expediency of improving the professional skills 
of law enforcement officers by means of speech training. The correct selection of methods for 
evaluating the results of the development of professional speech competence of future law enforce-
ment officers depends on the clarity of the selected indicators and the criteria for their evaluation. 
The article gives the author’s definition of the concept of “professional speech competence of law 
higher education institutions students”. On the basis of which the criteria for determining the level of 
professional speech competence of students are developed and presented. There are a set of profes-
sional knowledge implemented on the basis of formed communicative competencies; interpersonal 
communicative interaction, the ability to introspection, self-knowledge. The novelty and significance of 
the result obtained lies in the fact that these indicators and levels are used against the background of 
a complex of organizational and pedagogical conditions for the development of professional speech 
competence of future lawyers (creation of communicative situations of professional speech commu-
nication, implementation of the program of the discipline “Culture of speech of a lawyer”, the use of 
remote technologies).

Key words: professional speech competence, future law enforcement officers, indicators, criteria, 
levels of professional speech competence.

References

1. Ashkhotova L. A. Sovershenstvovanie kommunikativnoy mobil’nosti sotrudnikov OVD 
v dopolnitel’nom professional’nom obrazovanii [Improving the communicative mobility of police officers 
in additional professional education], cand. ped. sci. diss. abstr. Groznyy, 2021, 27 p. (In Russian)

2. Ob utverzhdenii federal’nogo gosudarstvennogo obrazovatel’nogo standarta vysshego obra-
zovaniya po spetsial’nosti 40.05.02 Pravookhranitel’naya deyatel’nost’ (uroven’ spetsialiteta): [prikaz 
Minobrnauki ot 16.11.2016 № 1424 (red. ot 13.07.2017), available at: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_208501/ (accessed: 12.03.2022). (In Russian)

3. Kubits G. V. Professionalizatsiya yazykovoy lichnosti (na primere yuridicheskogo diskursa) 
[Professionalization of a linguistic personality (on the example of legal discourse)], cand. philol. sci. 
diss. abstr. Chelyabinsk, 2005, 20 p. (In Russian)

4. Taova A. A. Formirovanie kommunikativnoy kompetentnosti studentov — budushchikh yuris-
tov v obrazovatel’nom protsesse sovremennogo vuza [Formation of the communicative competence 
of students — future lawyers in the educational process of a modern university], cand. ped. sci. diss. 
abstr. Vladikavkaz, 2011, 23 p. (In Russian)

5. Ashkhotova L. A. Kommunikativnaya mobil’nost’ v strukture professional’nykh kachestv 
sotrudnikov organov vnutrennikh del [Communicative mobility in the structure of professional qualities 
of employees of internal affairs bodies], Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie, 2019, no. 11, 
pp. 84–89. (In Russian)

6. Tanaeva Z. R. Razvitie kommunikativnoy kul’tury budushchikh yuristov: pedagogicheskoe os-
myslenie [Development of the communicative culture of future lawyers: pedagogical understanding], 
Teoriya i metodika professional’nogo obrazovaniya [Theory and methodology of vocational educa-
tion], ed. E. Yu. Nikitina, Moscow, APKiPRO, 2011, pp. 291–302. (In Russian)



96

Инновационное развитие профессионального образования

Танаева Замфира Рафисовна, профессор ка-
федры конституционного и административного пра-
ва Юридического института ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный университет (НИУ)», 
доктор педагогических наук, доцент, Российская Фе-
дерация, г. Челябинск, e-mail: zamfira-t@yandex.ru

Tanaeva Zamfira Rafisovna, Professor of 
the Department of Constitutional and Administrative 
Law of the Law Institute, South Ural State University 
(NRU), Doctor of Pedagogical Sciences, Associate 
Professor, Russian Federation, Chelyabinsk, e-mail: 
zamfira-t @ yandex. ru 

Сведения для цитирования: Халиуллина, Р. Ф. Историография проблемы формирования предпринимательской 
культуры у будущих специалистов среднего звена / Р. Ф. Халиуллина // Инновационное развитие 
профессионального образования. — 2022. — № 2 (34). — С. 96–103.

УДК 377.5
ББК 74.47

ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСКОЙ КУЛьТУРЫ  

У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Р. Ф. Халиуллина

В статье с помощью метода периодизации была исследована проблема формирования пред-
принимательской культуры будущих специалистов среднего звена. Согласно выделенным кри-
териям рассмотрена историография проблемы формирования предпринимательской культуры 
с начала 20-х годов XX века до настоящего времени, исследованы проявляющиеся в этот период 
ее характерные черты. Таким образом, мы можем проследить эволюцию данного процесса. 
Выявление периодов формирования предпринимательской культуры специалистов среднего 
звена позволило нам констатировать актуальность проблемы исследования, характеризую-
щуюся такими показателями, как: социальный заказ на формирование предпринимательской 
культуры будущих специалистов среднего звена; потребность в разработке теоретических 
основ процесса формирования предпринимательской культуры будущих специалистов сред-
него звена и выявлении эффективных методов и средств для достижения успеха.

Ключевые слова: предпринимательская культура, историография, значение формирова-
ния предпринимательской культуры. 

В число первоочередных задач, которые 
должно решить государство в сфере образова-
ния, входят те, что «провозглашают необходи-
мость внедрения новых управленческих меха-
низмов развития образования… основанного на 
научном подходе к анализу проблем и опериро-
вании достоверной статистической информаци-
ей» [1, с 18]. 

В целях более глубокого анализа и научно-
го подхода состояния проблемы формирования 
предпринимательской культуры у студентов, 
обучающихся по программам среднего профес-
сионального образования (далее — СПО), мы 
решили воспользоваться методом периодиза-
ции, поскольку он позволяет определить и обо-
сновать возникновение данной проблемы, найти 
способы ее решения.

Исследуя проблему формирования пред-
принимательской культуры у обучающихся 
в организациях СПО, мы считаем целесообраз-
ным представить ее историографию согласно 
следующим критериям:

 – роль предпринимательства в России;
 – связь СПО и предпринимательства;
 – социальный заказ на формирование пред-

принимательской культуры;
 – наличие научной литературы по теме ис-

следования;
 – наличие нормативных документов, отра-

жающих значение формирования предпринима-
тельской культуры. 

В соответствии с выявленными критериями 
рассмотрим историографию проблемы формиро-
вания предпринимательской культуры с начала 
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20-х годов XX века до настоящего времени, по-
скольку все возникающие в данный период ее 
составляющие дают возможность проследить 
эволюцию исследуемой темы.

Мы выделяем четыре периода генезиса вы-
шеназванной проблемы. 

Первый период: конец XIХ века — 20-е 
годы XХ века (появление новых профессий, та-
ких как менеджер — руководитель, координатор 
крупного производства; становление советской 
системы профессионального образования; раз-
витие торговли и тяжелой промышленности, 
которое происходило в условиях дефицита ра-
бочей силы и, следовательно, создавало потреб-
ность в ее стремительной и качественной под-
готовке). 

Второй период: 20-е годы XХ века — 
конец XХ века (поворот к нормальному ре-
гулированию многоукладного хозяйства 
в условиях господства государственного капи-
тализма в рыночной экономике; принцип со-

циалистического планирования; ограничение 
круга предпринимательской свободы).

Третий период: конец XХ века — начало 
XХI века (период перестройки 1985–1991 гг., 
в который началось возрождение предприни-
мательства в России, оборвавшееся в итоге раз-
рушительной «реформацией» в 1992–1997 гг.; 
расширение и углубление кооперативного дви-
жения с началом перестройки, его распростра-
нение из сферы потребления и услуг в сферу 
производства одновременно давало свободу те-
невой экономике).

Четвертый период: начало 2000-х го-
дов — настоящее время (обеспечение социаль-
ной стабильности и снижение уровня бедности; 
улучшение социальной и политической ста-
бильности).

Результаты историографического анализа 
проблемы формирования предпринимательской 
культуры у будущих специалистов среднего зве-
на представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Характеристика периодов историографии проблемы формирования 

предпринимательской культуры у будущих специалистов среднего звена
Критерии 
анализа 

периодов 
историографии 

проблемы

Периоды историографии проблемы формирования
Первый этап.  

Конец XIX века — 
20-е годы ХХ века

Второй этап.  
20-е годы ХХ века — 

конец ХХ века

Третий этап.  
Конец ХХ века — 
начало XXI века

Четвертый этап. 
Начало 2000-х 

годов — настоящее 
время

Развитие и роль 
предпринима-
тельства в Рос-
сии

1. Государство ведет 
законодательную де-
ятельность, создавая 
благоприятные усло-
вия для развития эко-
номики и предпри-
нимательства. 
2. Реформа промы-
слового налогообло-
жения в 1898 году 
зафиксировала в каче-
стве объекта налого-
обложения предпри-
ятие, а не личность 
определенного пред-
принимателя.
3. Перестройки в об-
ласти акционерно-
го дела определили 
ограничение ответ-
ственности и предо-
ставили возможность 
участия в коммерче-
ских предприятиях 
представителям раз-
ных сословий.

1. В начале XX века 
наступил процесс 
формирования моно-
полистических объе-
динений российских 
предпринимателей. 
К этому периоду в го-
сударстве насчитыва-
лось 140 различных 
монополистических 
объединений в 45 от-
раслях промышлен-
ности [3]. 
2.  Отечественные 
предприниматели 
склонялись ко всем 
формам монополисти-
ческих соглашений, 
включая тресты, кон-
церны. Преобладаю-
щими объединениями 
были синдикаты [3]. 
3. Появляются но-
вые специальности, 
а вместе с ними и но-
вые дисциплины:

1. С началом пере-
стройки шло рас-
ширение и усиление 
кооперативного дви-
жения, его распро-
странение из сферы 
потребления и услуг 
в сферу производст-
ва, что одновременно 
давало свободу тене-
вой экономике

Предпринимательст-
во обеспечивает:
1) занятость тру-
доспособного на-
селения благодаря 
созданию на пред-
приятиях новых ра-
бочих мест;
2) повышение нало-
говых поступлений;
3) увеличение доли 
ВВП;
4) содействие в раз-
витии инфраструк-
туры городов и рай-
онов;
5) участие в благо-
творительной дея-
тельности;
6) повышение уровня 
теоретических и пра-
ктических знаний, 
квалификации, пере-
подготовку кадров, 
прохождение различ-
ного вида обучения;
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Критерии 
анализа 

периодов 
историографии 

проблемы

Периоды историографии проблемы формирования
Первый этап.  

Конец XIX века — 
20-е годы ХХ века

Второй этап.  
20-е годы ХХ века — 

конец ХХ века

Третий этап.  
Конец ХХ века — 
начало XXI века

Четвертый этап. 
Начало 2000-х 

годов — настоящее 
время

4. Изменения при-
вели к тому, что де-
ловые круги попол-
нились выходцами 
из крестьян, мещан, 
дворян, иностранцев 
и служащих. За счет 
крупного предпри-
нимательства к нача-
лу XX века в стране 
жило около 1,5 мил-
лиона человек [2]

основы ведения бух-
галтерии, обучение 
навыкам управления, 
изучение развития 
экономики страны, 
но предприниматель-
ству в данный пери-
од не обучали

7) защиту окружа-
ющей среды с по-
мощью установки 
очистных сооруже-
ний, благоустройства 
прилегающих к пред-
приятию территорий;
8) глобализацию на-
циональной и между-
народной экономики, 
стабильность эконо-
мических отношений 
между ними [4]

Связь СПО 
и предприни-
мательства

Отсутствовала связь 
СПО и предпринима-
тельства

1. Для периода 
1917 г. — начала 
30-х гг. XX века ха-
рактерно становление 
советской системы 
профессионального 
образования, развитие 
торговли и тяжелой 
промышленности, 
которое происходило 
в условиях дефицита 
рабочей силы и, сле-
довательно, создавало 
необходимость в ее 
стремительной и каче-
ственной подготовке.
2. Однако профес-
сии «предприни-
матель» на данном 
этапе не существова-
ло, соответственно, 
связь СПО и пред-
п р и н и мат е л ь с т ва 
также отсутствовала

1. С целью подго-
товки рабочих ка-
дров для конкретных 
производственных 
предприятий созда-
вались школы фаб-
рично-заводского, 
профессионально-
технического типа, 
учебно-познаватель-
ные мастерские.
2. В конце 1960-х  
годов открылись 
средние профессио-
нальные учебные за-
ведения с периодом 
обучения от трех до 
четырех лет, фокуси-
ровались которые на 
подготовке профес-
сиональных рабочих 
на базе восьми клас-
сов [5].
К началу 1980-х го-
дов в стране сформи-
ровалась эффективно 
работающая система 
среднего профессио-
нального образова-
ния, которая готовила 
кадры для всех отра-
слей народного хо-
зяйства более чем по 
500 специальностям. 
Сложившаяся систе-
ма оперативно отве-
чала на запросы и по-
требности страны [5]

Появление междис-
циплинарного кур-
са «Основы пред-
принимательства» 
в программах специ-
альностей образова-
тельных учреждений 
СПО, а также биз-
нес-ориентирующего 
направления рабочей 
программы воспи-
тания подтверждает 
связь СПО и пред-
принимательства.
Связь между СПО 
и предприниматель-
ством также наблю-
дается в рамках чем-
пионата WorldSkills, 
где обучающимся 
СПО можно высту-
пать и по компетен-
ции «Предпринима-
тельство», а значит, 
разрабатывать, защи-
щать и далее реали-
зовывать свои идеи

Продолжение таблицы 1
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Критерии 
анализа 

периодов 
историографии 

проблемы

Периоды историографии проблемы формирования
Первый этап.  

Конец XIX века — 
20-е годы ХХ века

Второй этап.  
20-е годы ХХ века — 

конец ХХ века

Третий этап.  
Конец ХХ века — 
начало XXI века

Четвертый этап. 
Начало 2000-х 

годов — настоящее 
время

С о ц и а л ь н ы й 
заказ на форми-
рование пред-
приниматель-
ской культуры

Отсутствие потреб-
ности общества 
в формировании 
предприниматель-
ской культуры

Развитие торговли, 
тяжелой промыш-
ленности привело 
к повышению инте-
реса к сфере пред-
принимательства, но 
социальный заказ на 
формирование пред-
принимательской 
культуры отсутство-
вал

С момента приня-
тия Закона РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» 
система профессио-
нально-технического 
и среднего специ-
ального образования 
постепенно вступает 
в этап регионализа-
ции, где основной 
задачей является 
ориентация на рынок 
труда и запросы эко-
номики региона, что 
актуализировало по-
требность в форми-
ровании предприни-
мательской культуры 
у будущих специали-
стов среднего звена

В своем выступлении 
на заседании Наблю-
дательного совета 
Агентства стратегиче-
ских инициатив, кото-
рое прошло в Самаре 
7 марта 2018 г. под ру-
ководством Президен-
та России Владимира 
Путина, президент 
Общероссийской об-
щественной организа-
ции малого и среднего 
предпринимательст-
ва «Опора России» 
А. Калинин говорил 
о том, что начинать 
учить профессии 
«предприниматель» 
нужно еще в школе 
с помощью игровых 
методов, которых сей-
час очень много, нуж-
но просто уметь их 
правильно внедрить 
и применять. Это не-
обходимо, чтобы до-
биваться глобальных 
целей по прорывному 
росту экономики

Наличие науч-
ной литературы 
по теме иссле-
дования

Отсутствие теоре-
тико-практических 
наработок по форми-
рованию предприни-
мательской культуры

Само явление «пред-
принимательство» 
описывается различ-
ными известными 
экономистами, со-
циологами, исследо-
вавшими рыночную 
экономику и деятель-
ность предприни-
мателей. Наиболее 
крупными иссле-
дователями данной 
проблемы являются 
такие западные уче-
ные, как Л. Эрхард, 
М. Вебер, Й. Шумпе-
тер. Однако в СССР 
наблюдалось отсут-
ствие широкого до-
ступа к зарубежной 
литературе

Появление первых 
научных публика-
ций, освещающих 
различные аспекты 
проблемы формиро-
вания предпринима-
тельской культуры

Активизация науч-
ного интереса к про-
блеме формирования 
предприниматель-
ской культуры

Продолжение таблицы 1
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Критерии 
анализа 

периодов 
историографии 

проблемы

Периоды историографии проблемы формирования
Первый этап.  

Конец XIX века — 
20-е годы ХХ века

Второй этап.  
20-е годы ХХ века — 

конец ХХ века

Третий этап.  
Конец ХХ века — 
начало XXI века

Четвертый этап. 
Начало 2000-х 

годов — настоящее 
время

Наличие нор-
мативных доку-
ментов, отража-
ющих значение 
формирования 
предпринима-
тельской куль-
туры

Отсутствие предпри-
нимательской куль-
туры в образовании 
РФ

Отсутствие предпри-
нимательской куль-
туры в образовании 
РФ

Принятие Закона 
Российской Феде-
рации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об обра-
зовании»

Принятие ФГОС 
СПО нового поко-
ления, где появился 
междисциплинар-
ный курс «Основы 
предпринимательст-
ва и трудоустройст-
ва на работу»

Окончание таблицы 1

Рассмотрим каждый из выделенных периодов.
1. Конец XIХ века — 20-е годы XХ века
Именно в этот период существенно выро-

сли масштабы государственного предпринима-
тельства: появились предприятия и учреждения 
в различных отраслях (военные, горные, спир-
товодочные, лесопильные заводы, железные до-
роги, речные суда, предприятия связи, опытные 
станции, курорты и т. д.). Появление конкурен-
ции и предпринимательской активности позво-
лило вдохнуть жизнь в угасающие предприя-
тия. Однако в данный период связь между СПО 
и предпринимательством отсутствовала.

2. 20-е годы XХ века — конец XХ века
Данный период охарактеризовался для 

государства началом новой экономической 
политики (1921–1926 гг.) и второго этапа раз-
вития предпринимательства, который внес 
оживление в предпринимательскую деятель-
ность. С 1917 г. по начало 1930-х гг. проходи-
ло становление советской системы среднего 
профессионального образования, в которой 
отсутствовали экономические специальности 
и профессия «предприниматель». Соответст-
венно, отсутствовала и предпринимательская 
культура в образовании.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг., 
повлекшая за собой неуспеваемость, плохую 
посещаемость и в целом снижение уровня об-
разования, вызвала необходимость проведения 
сталинской образовательной реформы. Стали 
создаваться школы для рабочей и сельской мо-
лодежи, введен выпускной экзамен, усовершен-
ствованы содержание и методы работы средних 
учебных заведений. 

Рассматриваемый этап завершается в конце 
XX века, поскольку система профессионально-
технического и среднего специального образо-
вания именно в этот период начинает перехо-
дить в стадию регионализации.

Подводя итоги по данному периоду, следу-
ет отметить, что в стране сложилась четкая си-
стема профессионального образования, которая 
была ориентирована на нужды экономики стра-
ны и чутко реагировала на актуальные запросы 
различных сфер промышленности. 

Главным достижением этого этапа является 
трансформация сословного элитарного образо-
вания во всесословное, ориентированное на по-
требности экономики и общества [5]. 

3. Конец XХ века — начало XХI века
Отметим, что для следующего периода 

историографии характерным является тот факт, 
что на рубеже 1980–1990-х годов культуроло-
гия в России получила официальное признание 
и была легализована как направление науки 
и высшего образования, а система профессио-
нально-технического и среднего специального 
образования в рассматриваемый период ставит 
своей задачей подготовку специалистов с уче-
том ориентации на рынок труда и запросы эко-
номики региона. Все вышеперечисленное ак-
туализировало потребность в формировании 
предпринимательской культуры у студентов. 

4. Начало 2000-х годов — настоящее время
В конце 90-х годов XX века по мере разви-

тия высоких технологий предпринимательство 
в экономике страны сыграло огромную роль, 
так же как и система высшего образования. На 
ее плечи была возложена задача: внести свой 
вклад в коммерциализацию технологий и раз-
витие сферы бизнеса. Система СПО тоже пре-
терпела положительные изменения, способст-
вующие формированию предпринимательской 
культуры. Так, был принят ФГОС СПО нового 
поколения, где появился междисциплинарный 
курс «Основы предпринимательства и трудо-
устройства на работу», а также принята новая 
рабочая программа воспитания, включившая 
в себя бизнес-ориентирующее направление.
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Однако, рассматривая этапы историографии, 
мы не прослеживали связь между формировани-
ем предпринимательской культуры у будущих 
специалистов среднего звена и становлением си-
стемы профессионального образования. 

При анализе научной литературы по теме 
исследования нами не были найдены работы, 
где основное внимание уделялось бы процессу 
формирования предпринимательской культуры 
у будущих специалистов среднего звена, но мы 
проанализировали труды Д. Бёрча, А. Купера, 
П. Рейнольдса, Д. Смита, посвященные пред-
принимательству [6].

Принципиальным для нашего исследования 
является вопрос о связи предпринимательской 
деятельности с системой СПО. Выдающийся 
педагог П. П. Блонский считал, что необходимо 
развивать готовность обучающихся к трудовой 
деятельности для формирования у них опыта 
самостоятельности и инициативности [7] — 
эти качества являются одними из ведущих при 
формировании предпринимательской культуры 
у будущих специалистов среднего звена.

Как отмечал М. И. Туган-Барановский, глав-
ное отличие российского промышленного капи-
тализма от западноевропейского заключается 
в отсутствии докапиталистической промышлен-
ной культуры [8]. 

В связи с этим необходим более тщательный 
анализ понятия предпринимательской культуры, 
формирование которой должно занять свою нишу 
в образовательном процессе в системе СПО.

В исследуемый период профессиональное 
образование было полностью подчинено потреб-
ностям реального производства и осуществлялось 
в тесной взаимосвязи с ним [9]. Цели выпустить 
профессионалов в области предпринимательства 
система СПО перед собой не ставила. 

Сегодня одной из важнейших целей СПО 
является выпуск студентов с чувством ответст-
венности, позволяющим продуктивно работать 
в коллективе. Такое качество, как ответствен-
ность, формируется компетенцией «предприни-
мательство».

В данный период времени система СПО ха-
рактеризуется следующими особенностями:

 – существует государственный заказ по от-
дельным отраслям и специальностям на подго-
товку выпускников как будущих кадров;

 – при организациях и предприятиях созда-
ются специальные центры для подготовки и пе-
реподготовки рабочих кадров;

 – развивается сотрудничество и сетевое 
взаимодействие промышленных предприятий 
и учреждений высшего образования с организа-
циями СПО;

 – внедряется система профессиональной 
сертификации специалистов объединением ра-
ботодателей, которые привлекаются к оценке 
качества подготовки выпускников СПО (учас-
тие работодателей в итоговой аттестации, напи-
сание рецензии на программы образования);

 – обеспечивается участие студентов СПО 
в олимпиадах и конкурсах технического мастер-
ства, чемпионате профессионального мастерст-
ва WorldSkills, что повышает престиж профес-
сионального образования» [10];

 – благодаря дуальному обучению профес-
сиональное образование становится практико-
ориентированным;

 – при организации подготовки обучаю-
щихся осуществляется ориентация на список 
50 наиболее востребованных на рынке труда 
новых и перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования.

Выявление периодов формирования предпри-
нимательской культуры специалистов среднего 
звена позволило нам констатировать актуальность 
проблемы исследования, характеризующуюся 
следующими показателями:

 – социальным заказом к формированию 
предпринимательской культуры будущих спе-
циалистов среднего звена;

 – потребностью в разработке теоретиче-
ских и методологических основ формирования 
предпринимательской культуры будущих специ-
алистов среднего звена и выявлении эффектив-
ных методов и средств для достижения успеха.

Библиографический список

1. Фасоля, А. А. Мониторинг качества образования: международный опыт / А. А. Фасоля, 
М. С. Гузеев, Н. В. Уварина // Современная высшая школа: инновационный аспект. — 2020. — 
Т. 12. — № 1 (47). — С. 10–19.

2. Кручинина, Р. С. Развитие предпринимательства в России в период правления дина-
стии Романовых / Р. С. Кручинина // У истоков российской государственности (Роль женщин 
в истории династии Романовых). Исследования, материалы : материалы III Междунар. науч.-
практ. конф. — Санкт-Петербург : Юридический центр, 2011. — С. 226–240.

3. Грачев, И. Развитие малого предпринимательства / И. Грачев // Деньги и кредит. — 
1997. — № 1. — C. 45.



102

Инновационное развитие профессионального образования

4. Сухов, А. Предприниматели России 19 века: 7 историй успеха / А. Сухов // MMF. Бизнес-
портал : [сайт]. — 2017. — URL: https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/predprinimateli-rossii-
19-veka/ (дата обращения: 08.02.2022).

5. Скоробогатов, А. В. История становления и развития профессионального образования 
в России (XVIII–XX вв.) / А. В. Скоробогатов Е. А. Иуков // Профессиональное образование 
в России и за рубежом. — 2017. — № 2 (26). — 181–185. 

6. Чепуренко, А. Ю. Возможна ли теория предпринимательства в России? / А. Ю. Чепурен-
ко // Исследуя предпринимательство : пер. с англ. ; под науч. ред. А. Ю. Чепуренко, О. И. Образ-
цовой. — Москва : Изд. дом НИУ ВШЭ, 2014. — С. 369–397.

7. Блонский, П. П. Педология : учеб. / П. П. Блонский. — Москва : Гос. учеб.-пед. изд-во, 
1934. — 356 с.

8. Туган-Барановский, М. И. Избранное. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Исто-
рическое развитие русской фабрики в XIX веке / М. И. Туган-Барановский. — Москва : Наука, 
1997. — 735 с. — ISBN 5-02-012264-5.

9. Шумпетер, Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. — Москва : Эксмо, 
2007. — 864 с. — ISBN: 978-5-699-19290-8.

10. Тюрина, Н. А. Подготовка к производственно-проектировочной деятельности будущих 
специалистов среднего звена: история и современное состояние проблемы / Н. А. Тюрина // 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. — 
2016. — № 3. — С. 84–90.

For citation: Khaliullina, R. F. Historiography of the problem of formation of entrepreneurial culture in future middle 
specialists / R. F. Khaliullina // Innovative development of vocational education. — 2022. — № 2 (34). — P. 96–103.

HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM OF FORMATION  
OF ENTREPRENEURIAL CULTURE IN FUTURE MIDDLE SPECIALISTS

R. F. Khaliullina

In the article, using the method of periodization, the problem of the formation of an entrepreneurial 
culture of future mid-level specialists was studied. According to the selected criteria, the historiogra-
phy of the problem of the formation of entrepreneurial culture from the beginning of the 20s of the 20th 
century to the present is considered, its characteristic features that are manifested during this pe-
riod are investigated. Thus, we can trace the evolution of this process. Identification of the periods 
of formation of the entrepreneurial culture of mid-level specialists allowed us to state the relevance 
of the research problem, characterized by such indicators as: social order for the formation of an en-
trepreneurial culture of future mid-level specialists; the need to develop the theoretical foundations for 
the process of forming an entrepreneurial culture of future mid-level specialists and identify effective 
methods and means to achieve success.

Key words: entrepreneurial culture, historiography, importance of entrepreneurial culture formation.
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АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ ДАЛьНЕГО ВОСТОКА

Т. Ю. Шкарина, Е. Ю. Крюков, О. В. Павлова 

На протяжении десятилетий одним из ключевых элементов успешного функционирования 
экономической системы остаются высококвалифицированные кадры. С приходом пандемии 
в нашу жизнь, с учетом событий, происходящих в мире, дефицит кадров с набором востре-
бованных компетенций в регионах ощущается особенно остро. Одной из уязвимых с точки 
зрения трудоустройства групп населения является молодежь — выпускники вузов, только 
получившие диплом и вышедшие на рынок труда с минимальным опытом работы или вовсе 
не имеющие опыта работы [1]. В статье рассмотрены вопросы, связанные с оценкой удов-
летворенности работодателей компетенциями выпускников вузов Дальнего Востока, а также 
приведены основные положительные и отрицательные аспекты подготовки выпускников. На 
основе проведенного анкетирования предприятий различных отраслей экономики выделены 
компетенции, на которые в первую очередь необходимо обратить внимание при подготовке 
обучающихся в высших учебных заведениях Дальнего Востока, а также описаны степени 
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удовлетворенности работодателей. На основании анализа авторами предложен перечень 
форм сотрудничества с образовательными организациями с целью повышения качества под-
готовки студентов.

Ключевые слова: работодатели — предприятия Дальнего Востока, выпускники вузов, 
качество подготовки, индекс удовлетворенности, компетенции выпускников, профессио-
нальные компетенции.

На Дальнем Востоке ежегодно выпуска-
ются порядка 35 тысяч человек — бакалавров, 
специалистов и магистров. Однако предприятия 
Дальнего Востока по-прежнему остро нужда-
ются в современных кадрах. Целью данного 
исследования являлось изучение уровня удов-
летворенности работодателей компетенциями 
выпускников вузов Дальнего Востока.

Для реализации обозначенной цели постав-
лены следующие задачи: 

1) выявить степень удовлетворенности ка-
чеством подготовки выпускников;

2) рассчитать индекс удовлетворенности ра-
ботодателей компетенциями выпускников вузов 
Дальнего Востока.

Объектом данного исследования являют-
ся предприятия (работодатели), зарегистри-
рованные на территории Дальнего Востока, 
а также функционирующие на Дальнем Вос-
токе филиалы компаний из других регионов, 
а предметом исследования — уровень удов-
летворенности работодателей.

В качестве инструмента исследования была 
использована анкета. Для опроса были отобраны:

 – предприятия, в которых проходят практи-
ку студенты вузов Дальнего Востока;

 – крупнейшие компании Дальнего Востока;
 – предприятия, указанные вузами как парт-

неры по трудоустройству выпускников.
Всего в соответствии с указанными крите-

риями было отобрано 143 предприятия. Прош-
ли опрос представители 112 компаний из раз-
личных отраслей экономики. Представители 
остальных предприятий отказались в силу раз-
ных причин (основные причины — нет времени 
или желания отвечать на вопросы).

Характеристика респондентов — участ-
ников опроса

Отрасли предприятий, сотрудники которых 
приняли участие в опросе, приведены в таблице 1.

Численность персонала на предприятиях, 
принявших участие в опросе, приведена на ри-
сунке 1. Анализ должностей, которые занимают 
респонденты, представлен на рисунке 2.

Таблица 1
Анализ отраслей предприятий,  

сотрудники которых приняли участие в оценке

№ п/п Наименование отрасли Доля предприятий, 
принявших участие в опросе, %

1 Промышленное производство 10
2 Пищевое производство 12
3 Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды
3

4 Строительство 14
5 Оптовая и розничная торговля 8
6 Гостиничный бизнес и общественное питание 6
7 Хранение и транспорт 8
8 Финансы и страхование 2
9 Государственное управление 6
10 Информация и связь 2
11 Учебные учреждения (всех типов) 8
12 Другое 21

Итого 100
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Таким образом, наиболее охваченными оказа-
лись предприятия таких отраслей, как строитель-
ство, пищевое производство и промышленное 
производство. Анализ предприятий, принявших 
участие в опросе, по численности персонала по-
казал, что в выборке участвовали предприятия 
разной численности, и это в целом подтверждает 
репрезентативность выборки. Анализ структуры 
должностей работников показал, что на вопросы 
анкеты часто отвечали руководители и сотрудни-
ки кадровых служб (44 %), а также сами директо-
ра / заместители директоров предприятий и орга-
низаций (24 %). 

Анализ итогов анкетирования
Для изучения оценки работодателями под-

готовки выпускников вузов к работе респон-
дентам предлагалось ответить на ряд вопросов 
анкеты, касающихся компетенций, достоинств 
и недостатков подготовки выпускников вузов. 
Всестороннее изучение мнений работодате-
лей также показывает, что кроме высоких тре-
бований к профессиональным компетенциям 
выпускников большое значение имеют их лич-
ностные качества, способствующие практиче-
ской и психологической готовности к самостоя-
тельной жизни после окончания вуза [2].

В рамках исследования были определены 
основные составляющие понятия «качество 
подготовки выпускников вузов»:

 – сформированность профессиональных 
компетенций выпускников;

 – сформированность личностных характе-
ристик, позволяющая выпускникам добиваться 
результатов в работе;

 – сформированность особых компетенций, 
таких как владение современными информаци-
онными технологиями, а также владение ино-
странным языком на профессиональном уровне.

Профессиональные компетенции формиру-
ются как в процессе учебы студентов в вузе, так 
и вне формального обучения и являются интег-
рацией знания и действия. 

В анкете был приведен набор ключевых 
компетенций, общих для всех направлений 
и специальностей, и респондентам предлага-
лось оценить по пятибалльной шкале, в какой 
степени, по их мнению, сформированы у вы-
пускников вузов эти компетенции. В целом 
удовлетворенность респондентов компетенци-
ями выпускников вузов составляет 4,05 балла 
(81,0 % опрошенных удовлетворены компетен-
циями выпускников вузов).

Рис. 1. Анализ численности предприятий,  
принявших участие в опросе

Рис. 2. Анализ должностей,  
которые занимают респонденты

Таблица 2 
Оценка респондентами уровня удовлетворенности  
различными компетенциями выпускников вузов

Компетенции Удовлетворенность
Средний балл %

Профессиональные компетенции 4,29 85,75
Способность извлекать и анализировать информацию из различных источ-
ников

4,55 91,0

Полнота и достаточность полученных знаний и умений для практической 
деятельности

4,10 82,0

Способность решать профессиональные задачи 4,34 86,8
Способность к самообучению 4,16 83,2
Личностные компетенции 4,06 81,1
Лидерство 4,30 86
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Компетенции Удовлетворенность
Средний балл %

Организаторские способности 3,96 79,2
Стрессоустойчивость 3,80 76
Способность работать в условиях неопределенности 4,16 83,2
Особые компетенции 3,80 75,95
Навыки работы с большими данными 3,72 74,4
Знание и готовность к использованию современных информационных тех-
нологий и программ

4,38 87,6

Принятие решений на основе данных 3,02 60,4
Владение иностранным языком на профессиональном уровне 4,07 81,4
Итого 4,05 8111

Исходя из оценки респондентами уровня 
своей удовлетворенности различными компе-
тенциями выпускников вузов, при организации 
работы со студентами необходимо обратить вни-
мание в первую очередь на аспекты с наиболее 
низкой оценкой, в числе которых:

1) стрессоустойчивость и организаторские 
способности;

2) владение иностранным языком на про-
фессиональном уровне;

3) навыки работы с большими данными;

Окончание таблицы 2

4) принятие решений на основе данных.
В целом относительно высокие оценки про-

фессиональных и личностных компетенций 
объясняются также тем, что работодатели оце-
нивали уже принятых на работу сотрудников (то 
есть прошедших конкурсный отбор).

В тексте анкеты, предложенной респонден-
там для заполнения, содержалась просьба отме-
тить основные достоинства и недостатки под-
готовки выпускников вузов Дальнего Востока. 
Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3
Основные достоинства и недостатки выпускников вузов Дальнего Востока

Достоинства % Недостатки %
Желание выпускников работать 53,5 Низкий уровень практической подготовки 62,7
Стремление к саморазвитию 61, 9 Низкий уровень теоретических знаний 17,6
Владение коммуникативными навыками 61,9 Отсутствие стремления к самообразованию 17,6
Высокий уровень теоретических знаний 44, 3 Отсутствие желания работать 5,9
Владение современными методами и тех-
нологиями

39,9 Низкая производственная дисциплина 3,9

Готовность к быстрому реагированию в не-
стандартных ситуациях

39,9

Высокий уровень производственной дис-
циплины

36,1

Профессионализм 43,8
Высокий уровень практической подготовки 21,6

В ходе опроса работодатели отметили, что 
основные проблемы у выпускников вузов воз-
никают из-за их недостаточной практической 
подготовки, недостатка теоретических знаний, 
а также низкой дисциплины. Кроме того, важно 
отметить, что достаточно часто в комментариях 
респонденты отмечали завышенную самооцен-
ку выпускников вузов, выражающуюся в стрем-
лении найти в регионе высокооплачиваемую 
работу без предъявления требований к опыту 
трудовой деятельности. 

Таким образом, можно утверждать, что хотя 
в большинстве случаев работодатели в той или 
иной мере удовлетворены компетенциями вы-
пускников вузов, все же остаются направления, 
нуждающиеся в совершенствовании. Таким обра-
зом, все показатели подготовки выпускников мо-
гут быть существенно улучшены, и это приведет 
к повышению качества подготовки выпускников 
в регионе. В настоящее время требуются не толь-
ко инженеры, но и лидеры больших коллективов, 
способные реализовать масштабные проекты [3].
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Расчет индекса удовлетворенности
Индекс удовлетворенности (ИУ) — инстру-

мент оценки, применяемый при оценивании 
деятельности университета. Концептуальная 
модель, лежащая в основе изучения удовлет-
воренности/неудовлетворенности, — мульти-
атрибутивная модель отношений. Основные 
проблемы касаются, с одной стороны, важно-
сти каждого атрибута (показателя, компонента), 
а с другой стороны — степени удовлетворен-
ности атрибутом (показателем, компонентом) 
в оцениваемом объекте. Сопоставление удов-
летворенности и важности позволяет подсчи-
тать индекс степени соответствия изучаемых 
характеристик требованиям респондентов. 
Кроме того, индекс позволяет наглядно про-
демонстрировать слабые и сильные стороны 
работы университета, что позволит выбрать 

направления дальнейшей работы и, не прини-
мая во внимание менее важные характеристи-
ки, сосредоточиться на наиболее важных для 
респондентов требованиях. Для измерения со-
ответствия услуги (компонента) используется 
соотношение «удовлетворенность/важность» 
(УВ), выраженное в процентах. Степень удов-
летворенности потребителей можно рассма-
тривать как оценку качества предоставляемых 
образовательных услуг представителями рынка 
труда, т. е. работодателями [4].

Характеристика значений УВ приведена 
в таблице 4.

Оценка респондентами уровня удовлет-
воренности различными компетенциями вы-
пускников вузов и степени важности каждой из 
компетенций, а также показатели индекса удов-
летворенности (ИУ) приведены в таблице 5.

Таблица 4
Характеристика степени удовлетворенности

Диапазон значения Характеристика значения
≥100,1 % Удовлетворенность высокая, выше, чем важность, придаваемая характеристике. Воз-

можно сокращение усилий
95,1 % — 100,0 % Хорошая удовлетворенность по характеристикам. Необходимо сохранение существу-

ющего положения
80,0 % — 95,0 % Недостаточная удовлетворенность по важным характеристикам. Требуются корректи-

рующие действия
˂79,9 % Удовлетворенность невысокая, существенно ниже важности атрибута. Требуется план 

приоритетных действий по изменению ситуации

Таблица 5
Оценка респондентами уровня удовлетворенности  
различными компетенциями выпускников вузов

Компетенции Показатели
Важность Удовлетворенность ИУ

Профессиональные компетенции 4,47 4,29 95,97
Способность извлекать и анализировать информацию из 
различных источников

4,48 4,55 101,56

Полнота и достаточность полученных знаний и умений для 
практической деятельности

4,16 4,10 98,56

Способность решать профессиональные задачи 4,53 4,34 95,80
Способность к самообучению 4,72 4,16 88,14
Личностные компетенции 4,73 4,06 85,83
Лидерство 4,86 4,30 88,48
Организаторские способности 4,65 3,96 85,16
Стрессоустойчивость 4,68 3,80 81,20
Способность работать в условиях неопределенности 4,72 4,16 88,14
Особые компетенции 4,68 3,80 81,20
Навыки работы с большими данными 4,60 3,72 80,87
Знание и готовность к использованию современных ин-
формационных технологий и программ

4,79 4,38 91,44
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Компетенции Показатели
Важность Удовлетворенность ИУ

Принятие решений на основе данных 4,67 3,02 64,67
Владение иностранным языком на профессиональном 
уровне

4,65 4,07 87,53

Итого 4,63 4,05 87,47

Индекс удовлетворенности опрошенных 
работодателей Дальнего Востока составляет 
87,47 % и, соответственно, находится в интер-
вале 80,0 % — 95,0 %, что соответствует не-
достаточной удовлетворенности по важным 
характеристикам (требуются корректирующие 
действия). При этом в первую очередь важно 
обратить внимание на компетенции, удовлетво-
ренность по которым недостаточна, а именно:

1) принятие решений на основе данных;
2) навыки работы с большими данными;
3) стрессоустойчивость;
4) способность работать в условиях неопре-

деленности и др.
Как было сказано выше, в настоящее время 

очень часто у работодателей нет альтернативы 
при подборе новых сотрудников, что ведет к раз-
мытости критериев оценки молодых специали-
стов и отсутствию строгих требований. В данной 
ситуации вузам необходимо не только сохранить 
те сильные стороны выпускников, которые были 
отмечены респондентами, но и способствовать 
улучшению подготовки будущих работников по 
дефицитным в настоящее время компетенциям 
в области информационных технологий, работы 
с большими данными и с достаточным уровнем 
владения иностранным языком.

В завершение необходимо отметить, что 
процессы, происходящие в системе образова-
ния, достаточно инертны и все вносимые изме-
нения дают результат через продолжительный 
период времени [5]. Для плодотворного сотруд-
ничества вузов с работодателями необходимо 
учитывать интересы обеих сторон. Для этого 
можно порекомендовать:

 – формирование списка ключевых работо-
дателей в регионе;

 – участие предприятий в формировании 
списка востребованных направлений подготов-
ки в регионе;

 – организацию прямых контактов вузов 
с работодателями для формирования целостно-
го представления о потребностях предприятий;

 – привлечение работодателей для участия 
в формировании учебных планов, обсуждения 
программ практик, выступлений на круглых 
столах, тренингах и презентациях, чтобы рабо-
тодатель имел более полное представление об 
уровне подготовки обучающихся и выпускни-
ков вузов;

 – привлечение представителей работода-
телей в качестве консультантов выпускных 
квалификационных работ, курсовых работ, 
проектов;

 – привлечение представителей работодате-
лей в качестве преподавателей-практиков (про-
фильные дисциплины), членов государственной 
аттестационной комиссии;

 – увеличение практической направленности 
обучения через проведение кейс-чемпионатов, 
конкурсов, стажировок, что могло бы помочь 
обучающимся на ранних курсах гармонично ин-
тегрироваться в производственную среду пред-
приятий. Погружение студентов в реальные си-
туации поможет им быстрее самоопределиться, 
освоиться на рабочем месте, а также отчасти за-
ставит их более осознанно в будущем подходить 
к выбору места работы, что, вероятно, приведет 
к повышению их собственной удовлетворенно-
сти от выбранного образования.

Окончание таблицы 5
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ANALYSIS OF EMPLOYERS’ SATISFACTION WITH COMPETENCES 
OF GRADUATES FROM THE FAR EAST

T. Yu. Shkarina, E. Yu. Kryukov, O. V. Pavlova

For decades, one of the key elements of the successful functioning of the economic system has 
been highly qualified personnel. The shortage of personnel with a set of sought-after competen-
cies in the regions has felt especially acutely due to the pandemic and events taking place in 
the world. One of the vulnerable groups in terms of employment is young people — university 
graduates are one of the most vulnerable groups in terms of employment. Due to the fact that 
they just received their diplomas and entered the labor market with little or no work experi-
ence. The article deals with issues related to the assessment of employers’ satisfaction with 
the competencies of graduates from universities in the Far East, as well as the main positive and 
negative aspects of graduate training. Based on the survey of enterprises in various sectors of 
the economy, competencies were identified. They need to be paid attention to in the preparation 
of students in higher educational institutions of the Far East in the first place. The degrees of 
satisfaction of employers ware described in this article. Based on the analysis, the authors pro-
posed a list of forms of cooperation with educational organizations in order to improve the quality 
of student training.

Key words: employers — enterprises of the Far East, university graduates, quality of training, satis-
faction index, graduate competencies, professional competencies.
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ДЕЯТЕЛьНОСТь СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ  
НА БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

С. К. Ангеловская

Проблема поиска инновационных механизмов разрешения конфликтных, спорных, иных не-
гативных ситуаций между субъектами образовательной среды в настоящее время все чаще 
попадает в поле зрения исследователей. В качестве одного из таких механизмов рассматри-
вается технология медиации, т. е. возможность разрешения споров самими сторонами при со-
действии нейтрального и независимого лица — медиатора. В статье осуществлен анализ нор-
мативных документов, регламентирующих организацию деятельности службы медиации и/или 
службы примирения на базе профессиональной образовательной организации. Основное вни-
мание в статье автор акцентирует на нормативном обосновании не столько самой возможно-
сти создания и функционирования службы медиации в колледже/техникуме, сколько на таких 
функциональных направлениях ее работы, как создание безопасной среды образовательной 
организации, благоприятной для развития личности, умеющей принимать решения и отвечать 
за свои поступки; воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте, основанной на 
медиативном мировоззрении, позитивном общении, уважении, открытости, доброжелательно-
сти, взаимном принятии. 

Ключевые слова: медиация, технологии медиации, служба медиации, служба примирения, 
медиатор, конфликтная ситуация, агрессивное поведение, нормативно-правовое обеспе-
чение.

Важность вопроса организации деятельнос-
ти служб медиации в профессиональных обра-
зовательных организациях (далее — ПОО) об-
условлена рядом причин, связанных с новыми 
тенденциями развития отношений между субъ-
ектами образовательного процесса, которые 
способствуют формированию их агрессивного, 
конфликтного поведения, а именно: дистан-
цированием субъектов образовательной среды 
друг от друга; снижением ценности общения 

между педагогами и обучающимися, родите-
лями и обучающимися; использованием при 
взаимодействии ненормативной лексики; сни-
жением престижа педагогической профессии 
и авторитета преподавателей; отстаиванием об-
учающимися неприкосновенности личностного 
пространства; распространением конфликтов 
в педагогической среде и учебных коллективах 
обучающихся; взаимными открытыми угрозами 
педагогов и обучающихся.
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Официальная статистика государственных 
и общественных организаций, результаты науч-
ных исследований, наблюдения членов педаго-
гического сообщества и родителей, информация 
СМИ подтверждают высокий уровень агрес-
сивности и конфликтности среди детей и под-
ростков. Например, по данным 2019 г. в ОВД за 
совершение преступлений и правонарушений 
доставлено более 250 000 подростков; около 
300 000 подростков стояли на учете в подразде-
лениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел [1]. За последние пять лет мож-
но привести примеры как минимум двух гром-
ких и резонансных преступлений, совершенных 
обучающимися ПОО: 2018 г. — массовое убий-
ство в Керченском политехническом колледже, 
совершенное студентом колледжа (21 человек 
погиб, 67 — пострадали); 2019 г. — стрельба 
в Амурском колледже строительства и комму-
нального хозяйства в Благовещенске (один чело-
век убит, трое ранено, преступник застрелился). 
Согласно данным Управления правовой стати-
стики Генеральной прокуратуры РФ, количест-
во преступлений, совершенных несовершенно-
летними или при их участии за 2020–2021 гг., 
превысило 30 000. В этом числе есть и обуча-
ющиеся профессиональных образовательных 
организаций.

В связи с этим одним из основных нацио-
нальных приоритетов Российской Федерации 
в настоящее время обозначена защита прав каж-
дого ребенка, создание эффективной системы 
профилактики правонарушений, совершаемых 
в отношении детей, и правонарушений самих 
детей [2]. 

Для достижения обозначенных в норматив-
ных документах (в частности, в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. 
№ 240 «Об объявлении в Российской Федера-
ции Десятилетия детства» [2]) результатов, на 
наш взгляд, необходимо внедрять в деятель-
ность образовательных организаций инноваци-
онные технологии, способствующие формиро-
ванию нового социального интеллекта, в основе 
которого находится менталитет сотрудничества 
и социального партнерства. К числу таких ин-
новационных технологий ряд исследователей 
относит метод медиации, направленный на ока-
зание помощи людям в освоении конструктив-
ных моделей поведения в кризисных жизнен-
ных ситуациях (стрессы, проблемы, конфликты, 
жизненные противоречия) [3].

В настоящее время метод медиации все 
чаще начинает применяться для разрешения 
конфликтов и споров между субъектами обра-

зовательной среды, заменяя административный 
подход, в котором участники конфликта удалены 
от окончательного решения спорной ситуации. 
В медиации стороны конфликта непосредст-
венно участвуют в решении вопроса по суще-
ству спора или конфликта, а медиатор выступа-
ет нейтральным посредником, организатором 
и помощником в диалоге между ними. При этом 
деятельность медиатора направлена на дости-
жение взаимопонимания и взаимоприемлемых 
результатов, восстановление отношений меж-
ду участниками конфликта (восстановительная 
медиация). Процедуру примирительной восста-
новительной медиации медиатор организует на 
основе добровольного согласия обеих сторон 
спора или конфликта и в их интересах; он в рав-
ной степени поддерживает стороны в желании 
разрешить конфликтную ситуацию; помогает 
участникам диалога снизить негативный эмо-
циональный настрой, понять друг друга, самим 
найти выход из конфликтной ситуации, перейти 
в будущем к конструктивному взаимодействию.

В настоящее время создана достаточная 
нормативно-правовая база для организации де-
ятельности служб медиации на базе ПОО. Рас-
смотрим некоторые из них.

Конституция Российской Федерации 
в статье 67.1 определяет, что «дети являются 
важнейшим приоритетом государственной по-
литики России. Государство создает условия, 
способствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физиче-
скому развитию детей, воспитанию в них патри-
отизма, гражданственности и уважения к стар-
шим» [4].

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» в статье 2 определяет, что «воспита-
ние — деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопреде-
ления и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства…» [5]; в пункте 2 статьи 27 
указанного закона говорится, что «образователь-
ная организация может иметь в своей структуре 
различные структурные подразделения, обеспе-
чивающие осуществление образовательной де-
ятельности с учетом уровня, вида и направлен-
ности реализуемых образовательных программ, 
формы обучения и режима пребывания обучаю-
щихся (…методические и учебно-методические 
подразделения… психологические и социаль-
но-педагогические службы, обеспечивающие 



113

Воспитание и социализация личности

социальную адаптацию и реабилитацию 
нуждающихся в ней обучающихся, и иные 
предусмотренные локальными нормативными 
актами образовательной организации структур-
ные подразделения)» [5]. То есть деятельность 
службы медиации ПОО может быть оформлена 
на основе локальных нормативных актов.

Методические рекомендации по раз-
витию сети служб медиации (примирения) 
в образовательных организациях и в органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (письмо Министер-
ства просвещения Российской Федерации 
от 28 апреля 2020 г. № ДГ-375/07 определяют 
необходимость использования медиативных 
и восстановительных практик при решении 
проблемных ситуаций, возникающих в образо-
вательных организациях; типы служб (служба 
медиации и/или служба примирения); описы-
вают ситуации, в которых рекомендуется ис-
пользовать медиативные и восстановительные 
практики (конфликтная ситуация, возникшая 
между участниками образовательных отноше-
ний; совместная деятельность участников обра-
зовательных отношений, требующая согласова-
ния действий и решений; сложная/проблемная 
коммуникация в классе/группе; ситуации с при-
чинением вреда, квалифицируемые как обще-
ственно опасные деяния несовершеннолетних; 
конфликты между родителями и детьми, влияю-
щие на образовательный процесс) [6].

Служба медиации ПОО не только непо-
средственно занимается разрешением споров, 
конфликтов между субъектами образовательной 
среды, но и проводит социальную, реабилита-
ционную, психологическую работу со всеми 
сторонами конфликта (правонарушения), а так-
же отвечает за оказание на них воспитательно-
го воздействия, профилактику правонарушений 
детей и подростков, улучшение психологиче-
ского климата в образовательной организации. 

Поэтому, на наш взгляд, на работу службы 
медиации распространяют свое действие нор-
мативные акты, определяющие приоритеты 
воспитательной работы в ПОО. Рассмотрим их 
более подробно.

Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г., 
утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.05.2015 
№ 996-р, одной из задач определяет «форми-
рование внутренней позиции личности по от-
ношению к окружающей социальной действи-
тельности», в составе основных направлений 
развития воспитания обозначает «содействие 

разработке и реализации программ воспитания 
обучающихся в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, которые 
направлены на повышение уважения детей друг 
к другу, к семье и родителям, учителю, старшим 
поколениям, а также на подготовку личности 
к семейной и общественной жизни, трудовой 
деятельности» [7]. В Cтратегии отмечено, что 
духовное и нравственное воспитание детей на 
основе российских традиционных ценностей 
осуществляется также за счет «оказания помо-
щи детям в выработке моделей поведения в раз-
личных трудных жизненных ситуациях, в том 
числе проблемных, стрессовых и конфликт-
ных» [7]. В число ожидаемых результатов реа-
лизации Стратегии входит «утверждение в дет-
ской среде позитивных моделей поведения как 
нормы, развитие эмпатии… снижение уровня 
негативных социальных явлений… снижение 
уровня антиобщественных проявлений со сто-
роны детей» [7].

Концепция развития системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на период до 2025 г., утвер-
жденная распоряжением Правительства от 
22.03.2017 № 520-р, определяет необходимость 
совершенствования системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, включающей комплекс социальных, 
правовых, психолого-педагогических, медико-
социальных, воспитательных, в том числе пра-
вовоспитательных, и иных мер, направленных 
на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих правонарушениям и антиоб-
щественным действиям несовершеннолетних. 

В данной Концепции «обеспечение орга-
низационно-методической поддержки развития 
служб медиации в образовательных организа-
циях» [8] обозначено как необходимая состав-
ляющая образовательной среды, нацеленной на 
профилактику безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. 

Обратим внимание на основные документы, 
устанавливающие требования к уровню подго-
товки выпускников профессиональных образо-
вательных организаций, — федеральные го-
сударственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования, ко-
торые определяют в качестве результата форми-
рование таких общих компетенций, как «ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессио-
нальной деятельности, применительно к раз-
личным контекстам; ОК 04. Работать в коллек-
тиве и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами; ОК 05. 
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Осуществлять устную и письменную коммуни-
кацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социально-
го и культурного контекста; ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного по-
ведения» [9]. 

В ПОО реализуются также федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты среднего общего образования (утвержде-
ны приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, измене-
ния от 11.12.2020). Необходимо отметить, что 
данные стандарты закладывают в личностные 
характеристики выпускника готовность к со-
трудничеству, осознание себя личностью, со-
циально активной, уважающей закон и право-
порядок, осознающей ответственность перед 
семьей, обществом, государством, человечест-
вом; уважающей мнение других людей, умею-
щей вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодейство-
вать. Личностные результаты должны отражать 
и такие характеристики, как «6) толерантное 
сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с други-
ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идео-
логии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 7) навыки 
сотрудничества со сверстниками, детьми млад-
шего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследователь-
ской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на ос-
нове усвоения общечеловеческих ценностей; 
12) бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других лю-
дей…» [10], а метапредметные — «2) умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эф-
фективно разрешать конфликты; 7) умение са-
мостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей» [10].

Таким образом, в настоящее время норма-
тивно закреплены основы деятельности службы 
медиации в ПОО не только в части непосред-
ственного урегулирования конфликтов между 
субъектами образовательной среды, но и в части 
реализации воспитательного потенциала, в том 
числе: создание безопасной образовательной 
среды, благоприятной для развития личности; 
развитие умений принимать решения и отвечать 
за свои поступки; формирование стратегий кон-
структивного поведения в конфликте, основан-
ных на техниках медиации; признание ценности 
человеческой жизни; принятие, уважение права 
каждого на защиту своих интересов. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, 
что в Российской Федерации создана необходи-
мая и достаточная нормативно-правовая основа 
для организации деятельности служб медиации 
(служб примирения) на базе профессиональных 
образовательных организаций. При этом, несмо-
тря на то, что в ПОО организована работа с деть-
ми группы риска (созданы службы психолого-пе-
дагогической поддержки, советы профилактики, 
в штатах есть педагоги-психологи, социальные 
педагоги), такой аспект, как примирение в кон-
фликтах, мирный выход из кризисных ситуаций 
(личных и профессиональных), противостояние 
проблемам и трудностям, до сих пор проработан 
не в полной мере; недостаточен опыт эффектив-
ной организации деятельности службы медиа-
ции; крайне низким остается число специали-
стов, владеющих техникой медиации.
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ACTIVITIES OF THE MEDIATION SERVICE ON THE BASIS  
OF A VOCATIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION:  

REGULATORY AND LEGAL ASPECT

S. K. Angelovskaya

The problem of finding innovative mechanisms for resolving conflict, disputable, and other nega-
tive situations between the subjects of the educational environment is now increasingly falling into 
the field of view of researchers. Mediation technology is considered as one of such mechanisms, 
i. e. the possibility of resolving disputes by the parties themselves with the assistance of a neutral 
and independent person — a mediator. The article analyzes the normative documents regulating 
the organization of the activity of the mediation service and/or the conciliation service on the basis 
of a professional educational organization. The main attention in the article the author focuses on 
the normative substantiation not so much of the very possibility of creating and functioning of a medi-
ation service in a college / technical school, but on such functional areas of its work as creating a safe 
environment for an educational organization that is favorable for the development of an individual who 
is able to make decisions and be responsible for their own deeds; fostering a culture of constructive 
behavior in a conflict based on a mediative worldview, positive communication, respect, openness, 
goodwill, mutual acceptance of each other.

Key words: mediation, mediation technologies, mediation service, reconciliation service, mediator, 
conflict situation, aggressive behavior, legal support.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ  
ПРОФЕССИОНАЛьНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАБОТЫ КУРАТОРА

К. А. Балакина, Ю. В. Трошина 

Статья посвящена проблеме управления процессом профессионального самоопределения 
у студентов педагогического колледжа и роли куратора в данном направлении. В статье анализи-
руется структура профессионального самоопределения и приоритетные направления психолого-
педагогического сопровождения. Приводятся результаты комплексного исследования професси-
онального самоопределения студентов; рассматриваются особенности работы по управлению 
данным процессом, являющейся одной из наиболее сложных сторон деятельности куратора. 
Предпринята попытка создания модели работы куратора по формированию профессионального 
самоопределения студентов педагогического колледжа. Определение направлений по формиро-
ванию профессионального самоопределения в работе куратора является актуальным вопросом 
современного воспитательного процесса. В модели отражена основная цель работы куратора — 
создание условий для эффективного профессионального самоопределения и формирования 
конструктивной профессиональной перспективы студентов педагогического колледжа.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, студенты, модель, куратор.

Одним из факторов самоопределения лич-
ности является профессиональное самоопре-
деление, которое в психолого-педагогической 
литературе описывается как процесс формиро-
вания личностью своего отношения к профес-
сионально-трудовой среде.

При анализе психолого-педагогической ли-
тературы мы выделили структуру профессио-
нального самосознания:

1) осознание собственной принадлежности 
к определенной профессиональной сфере;

2) понимание своего соответствия требова-
ниям, предъявляемым различными видами тру-
да, нахождение своего места в социуме с учетом 
возможных социальных ролей;

3) знание о том, насколько ты принят в дан-
ной социальной группе; 

4) знание своих слабостей и возможностей;
5) образ своего будущего [1].
Благодаря управлению этот процесс бу-

дет более полным, интенсивным, позволит 
избежать страхов по отношению к будущей 
профессии. Управление процессом самоопре-
деления эффективно тогда, когда вся работа 
строится с учетом индивидуальных особенно-

стей и динамической функциональной струк-
туры личности обучающихся [2]. 

Управление процессом профессионального 
самоопределения студентов в колледже (в систе-
ме среднего профессионального образования, да-
лее — СПО) в большей степени отводится курато-
рам. Кураторы академических групп, особенно на 
первом курсе, имеют возможность влиять на про-
цесс профессиональной ориентации, закрепляя 
и развивая интерес к выбранной профессии. Явля-
ясь наставниками, они проводят систематическую 
и целенаправленную работу по профессионально-
му самоопределению с момента поступления и до 
выпуска. Кураторы и другие специалисты систе-
мы СПО (педагог-психолог, методисты практики, 
преподаватели специальных дисциплин) имеют 
возможность помочь студентам стать конкуренто-
способными на рынке труда [3; 4].

Выстраивая работу куратора по формирова-
нию профессионального самоопределения сту-
дентов педагогического колледжа, мы учитывали 
выделенные Н. С. Пряжниковым приоритетные 
направления психолого-педагогического сопро-
вождения в процессе профессионального само-
определения, в том числе:
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 – оказание помощи в адаптации к реальным 
социальным и экономическим условиям в об-
ществе;

 – формирование умения самостоятельно 
ориентироваться в условиях жизни, которые 
постоянно меняются; 

 – формирование так называемого мораль-
но-волевого тыла;

 – формирование готовности к возможным 
внутренним компромиссам, которые встречают-
ся на пути достижения своих целей;

 – формирование ценностно-смыслового ядра;
 – подготовка к грамотному поведению в не-

ожиданных жизненных ситуациях и в условиях 
профессионального кризиса [5].

Одним из этапов работы куратора являет-
ся диагностика, которая позволит сделать вывод 
о том, присутствуют ли у студентов профессио-
нальные цели; связана ли реализация этих целей 
с выбранным учебным заведением; знакомы ли 
студенты с особенностями выбранной профессии; 
готовы ли проявлять активность для достижения 
цели; могут ли охарактеризовать свои профессио-
нальные планы и наметить основные направления 
работы по формированию профессионального 
самоопределения. Для изучения уровня сформи-
рованности профессионального самоопределения 
студентов педагогического колледжа были ис-
пользованы следующие методы:

1) тестирование по методике изучения фак-
торов привлекательности профессии И. Кузьми-
ной, А. Реана;

2) опрос на устойчивость и продуманность 
профессионального выбора;

3) опрос по методике «Опросник для опре-
деления профессиональной готовности» Л. Н. Ка-
бардовой.

В исследовании уровня профессионально-
го самоопределения студентов педагогическо-
го колледжа принимали участие 50 человек: 
девушки в возрасте от 16 до 20 лет, студентки 
двух групп (по одной группе первого и третьего 
курсов). Опишем некоторые результаты иссле-
дования. 

Анализ результатов по методике «Опрос 
на устойчивость и продуманность профессио-
нального выбора» показал, что студенты треть-
его курса преимущественно считают свой вы-
бор профессии неверным, сомневаются в нем, 
имеют желание получить другую специаль-
ность, не мотивированы на работу по выбран-
ной специальности. 

Студенты первого курса, в свою очередь на 
получение данного профессионального образо-
вания настроены положительно, стремятся по-
лучить эту специальность, интересуются полу-
чением своей профессии. Наглядно результаты 
представлены в таблице 1.

ственно высокий уровень профессионального 
самоопределения: они четко видят целевые ори-
ентиры; личностный профессиональный план 
у них выстроен или находится на стадии об-
думывания; присутствует мотивация в выборе 

Таблица 1
Результаты исследования по методике  

«Опрос на устойчивость и продуманность профессионального выбора»
№ 
п/п Вопрос I курс 

(n=25)
II курс
(n=25)

1 Планируете ли работать по специальности? 22 10
2 Что побудило к выбору специальности? 16 15
3 Планируете ли получить другую специальность? 10 15
4 Считаете ли выбранную специальность перспективной? 19 18
5 Считаете ли вы свой выбор правильным? 17 10
6 Был ли у вас более широкий выбор специальностей? 15 17
7 Какие чувства к своей специальности вы испытываете? 16 9
8 Были ли варианты учиться с другом? 5 7
9 Был ли выбор заведений при поступлении? 13 15

10 Есть ли знания о выбранной специальность? 25 25
11 Есть ли повышенный интерес к выбранной специальности? 18 10
12 Есть ли у вас личные качества, необходимые для данной специальности? 22 20
13 Есть ли стремление добиться хороших результатов по выбранной специальности? 25 25
14 Считаете ли вы, что действуете на основе собственного выбора? 10 6

На основании характеристики уровней про-
фессионального самоопределения мы можем 
сделать вывод о том, что студенты педагогиче-
ского колледжа первого курса в сравнении со 
студентами третьего курса имеют преимуще-
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профессии, связанная с личными интересами 
или интересами семьи [6].

У студентов третьего курса преобладает 
средний и низкий уровень профессионального 
самоопределения: у них нет четкого видения 
целей в будущей профессиональной сфере; от-
сутствуют или остаются неясными планы на 
будущее; мотивация является внешней (семья, 

товарищи); недостаточно проявлен интерес 
к выбранной сфере профессиональной дея-
тельности. 

На основе анализа результатов исследова-
ния была создана модель работы куратора по 
формированию профессионального самоопре-
деления студентов педагогического колледжа, 
представленная на рисунке 1.

Рис. 1. Модель формирования профессионального самоопределения  
студентов педагогического колледжа
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Мы выделили направления работы курато-
ра по формированию профессионального само-
определения. К ним относятся:

 – формирование ценностного отношения 
к труду и положительной мотивации на профес-
сиональное обучение и профессиональную дея-
тельность;

 – создание условий для стимулирования 
и укрепления мотивации на достижение успеха;

 – формирование и развитие устойчивых 
профессионально ориентированных интересов 
и склонностей;

 – развитие личности студентов (познаватель-
ной активности, воображения, адекватной само-
оценки, социальных навыков, навыков решения 
задач с учетом требований, предъявляемых к лич-
ности в рамках выбранной профессии) [7].

Выделяя показатели сформированности 
профессионального самоопределения студен-
тов, мы можем судить о качестве проведенной 
работы.

Развитие профессионального самоопреде-
ления студентов — одна из наиболее сложных 
сторон деятельности всего педагогического 
коллектива в колледже, в том числе кураторов 
групп. 

Для его максимальной эффективности не-
обходимо выстроить четкую систему, на осно-
вании которой будет обеспечена последователь-
ная, пролонгированная работа всех участников 
педагогического процесса, чего мы и добились, 
создав модель управления процессом профес-
сионального самоопределения студентов педа-
гогического колледжа.
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MANAGING THE PROCESS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION  
AMONG PEDAGOGICAL COLLEGE STUDENTS  
AS A COMPONENT OF THE CURATOR’S WORK

K. A. Balakina, Yu. V. Troshina

The article is devoted to the problem of managing the process of professional self-determination 
among students of a pedagogical college and the role of a curator in this direction. The article analyzes 
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the structure of professional self-determination and priority areas of psychological and pedagogical 
support. The results of a comprehensive study of professional self-determination of students are 
given; the features of work on managing this process, which is one of the most difficult aspects of 
the curator’s activity, are considered. An attempt was made to create a model of the curator’s work on 
the formation of professional self-determination of students of a pedagogical college. Determination 
of directions for the formation of professional self-determination in the work of the curator is an 
urgent issue of the modern educational process. The model reflects the main goal of the curator’s 
work — the creation of conditions for effective professional self-determination and the formation of 
a constructive professional perspective for students of a pedagogical college.

Key words: professional self-determination, students, model, curator.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕСТРУКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ  
ЦИФРОВОЙ ВИРТУАЛьНОЙ СРЕДЫ  

НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ

В. А. Беликов, А. С. Валеев, П. Ю. Романов, Е. Н. Григорьев 

В статье обосновывается актуальность социализации подростков, оказавшихся под влиянием 
деструктивного контента современных социальных сетей, и рассматриваются социально-педа-
гогические условия предупреждения этого влияния. В статье представлены результаты анали-
за и оценки влияния социальных сетей, доступных для пользователей подросткового возраста, 
приводятся результаты ответов подростков на вопросы анкеты об их предпочтениях и причи-
нах обращения к социальным сетям. Эти результаты позволили выделить и сформулировать 
социально-педагогические условия предупреждения деструктивного влияния цифровой вирту-
альной среды на процесс социализации личности подростков. Новизна результатов исследо-
вания заключается в том, что авторы рассматривают объективно существующую проблему, ре-
шение которой возможно только при комплексном подходе, включающем выявление и оценку 
контента социальных сетей, подготовку педагогов и подростков к работе в социальных сетях.

Ключевые слова: личность подростка, социализация, социальные сети с контентом де-
структивного характера, десоциализация, социально-педагогические условия предупре-
ждения десоциализации подростков.

Социальные сети привлекают подростков 
и молодых людей большим объемом и разно-
образием занимательной, удерживающей внима-
ние доступной информации, как бы защищают 
человека от влияния других людей, позволяют 
свободно высказывать свои мысли, пережива-
ния, идеи и при этом скрывать свою личность 
под «ником». Социальные сети не только пре-
доставляют подростку относительную аноним-
ность. Социум с помощью социальных сетей, 
виртуальных средств массовой информации 
заставляет человека скрывать свое «я», делает 
виртуальную свободу личности не просто ил-
люзорной, но и опасной для самого существова-
ния личности, делает ее поведение девиантным, 
десоциализирует личность. Презентация ка-
честв личности, ее «я-сферы» не требует реаль-
ных достижений индивида в творчестве, спор-
те, трудовой деятельности, а происходит через 
формирование мнимого ощущения свободы са-
мовыражения и принадлежности к социальной 
группе, субкультуре. 

Вопросы деструктивного влияния социаль-
ных сетей все чаще оказываются в центре вни-
мания общественности [1–4 и т. д.] и ученых 

(Е. В. Аржаных, А. В. Кондрашкин, С. В. Пав-
лов, Т. Г. Пташко, Н. А. Соколова, К. Д. Хломов, 
Е. Г. Черникова и др.). Три миллиарда человек 
во всем мире, т. е. около 40 % населения, поль-
зуются социальными сетями в интернете [5], 
при этом социальная сеть признается полно-
правным источником информации и средством 
для развития современных подростков [6].

В Российской Федерации наиболее доступ-
ными для подростков являются социальные 
сети «ВКонтакте», Instagram и YouTube. При 
этом большинство подростков считают, что аг-
рессивное представление материала в равной 
степени распространено на всех площадках [7].

Приведем некоторые данные, свидетель-
ствующие о распространении и усилении роли 
социальных сетей в России:

 – в январе 2021 года в Российской Федера-
ции насчитывалось 99 млн пользователей соци-
альных сетей, за год (с 2020 по 2021 г.) аудитория 
соцсетей выросла на 4,8 миллиона (увеличение 
на 5,1 %); 

 – среднестатистический пользователь в Рос-
сии проводит в интернете 7 часов 52 минуты 
каждый день; 
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 – активная аудитория в российском сегмен-
те сети «ВКонтакте» на начало 2021 года со-
ставляла 74 миллиона человек; 

 – по данным Instagram на начало 2021 года, 
рекламная аудитория соцсети охватывает 45,8 % 
населения России старше 13 лет. Это на 3,7 % 
(2 млн пользователей) больше, чем кварталом 
ранее [8; 9].

В современном обществе с учетом услож-
няющихся социальных, экономических и эпи-
демиологических условий усиливается влияние 
виртуальной среды на образование и уровень 
социализации подростков, что становится осо-
бенно заметным на фоне растущей потребности 
всех сфер жизнедеятельности общества в циф-
ровых технологиях. К сожалению, это влияние 
зачастую носит деструктивный характер, к пре-
дупреждению которого учителя, воспитатели, 
педагоги и психологи образовательных органи-
заций оказываются неготовыми.

Предупредить деструктивное влияние 
виртуальной среды на подростков мож-
но, только используя такие методы, формы 
и средства образовательной деятельности, 
которые бы обеспечили условия становле-
ния, социализации и развития подростков, 
формирования у обучающихся адекватных 
профессиональных притязаний, стремления 
к самореализации и самосовершенствованию, 
деятельностных, поведенческих и личност-
ных компетенций в их взаимообусловлен-
ности. К таким методам относятся методы 
информирования, разъяснения, убеждения, 
положительного примера, сравнительного 
анализа и др. [10; 11]. 

При этом общество сталкивается с пробле-
мой невозможности удовлетворения данной 
потребности традиционными формами и ор-
ганизациями образования. В современном со-
циуме существует противоречие между ложно 
воспринимаемой и понимаемой свободой и зна-
чимостью личности, преувеличением роли ее 
«я», виртуальными достижениями личности, 
с одной стороны, и подчиненностью личности 
мнимым коллективным ценностям, мнимым 
ощущениям принадлежности к определенной 
виртуальной группе, субкультуре. 

В основе этого противоречия лежит неза-
вершенность процесса личностной идентифика-
ции человека в детском и юношеском возрасте. 
В этом случае у подростка формируется пред-
ставление о самом себе как никому не нужном 
человеке. Тем более, что в значительной части 
случаев десоциализации подростков это пред-
ставление оказывается верным.

Такое представление формирует личность 
подростка, склонного к десоциализации, кото-
рая может принять криминальные, деструктив-
ные, протестные формы. От уровня личностной 
идентификации будет зависеть, сформируется 
ли позитивный или негативный характер отно-
шения человека к себе, другим людям и миру 
в целом, т. е. произойдет ли социализация или 
же десоциализация.

В связи с этим актуальность, особенность 
и социально-педагогическая значимость про-
блемы нашего исследования и его результатов 
определяются характером предмета и заключа-
ются в том, что на основе комплексного подхо-
да к разработке и применению программы эф-
фективных психологических, педагогических 
и социальных технологий подготовки педагогов 
к работе с подростками в виртуальной среде 
деструктивного характера обеспечивается их 
защита и социализация, воспитание, обучение 
и развитие, предупреждается негативное вли-
яние деструктивного контента сетей на жизнь 
и деятельность подростков и молодежи. В про-
цессе исследования нам удалось уточнить осно-
вания и представить формулировки социаль-
но-педагогических условий предупреждения 
десоциализации подростков под воздействием 
социальных сетей, содержащих деструктивный 
контент. Этот аспект нашей работы имеет тео-
ретическое значение для решения поставленной 
проблемы.

Таким образом, кроме десоциализации под-
ростков предметом нашего исследования явля-
ется также подготовка педагогов к организации 
деятельности подростков, оказавшихся под де-
структивным влиянием социальных сетей.

Целью статьи мы ставим выделение ком-
плекса социально-педагогических условий пре-
дупреждения десоциализации и реализации 
образования личности подростка в цифровой 
виртуальной среде, имеющей деструктивный 
характер, разработку форм организации процес-
са предупреждения десоциализации подростков 
под влиянием деструктивных сетей. 

При выборе методов исследования мы ис-
ходили из того, что наша работа должна обеспе-
чить достижение практического результата в ре-
шении проблемы десоциализации подростков 
под влиянием социальных сетей деструктивной 
направленности. Это комплекс, включающий:

1) подготовку специалистов-волонтеров 
из числа студентов и преподавателей образова-
тельных организаций, с которыми мы сотрудни-
чали, для работы с подростками, находящимися 
под риском десоциализации;
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2) разработку информационно-методиче-
ского контента по вопросам десоциализации 
подростков;

3) разработку социально ориентированной 
модели работы с подростками, испытывающи-
ми десоциализирующее влияние социальной 
среды, экономической ситуации и социальных 
сетей;

4) разработку диагностического инструмен-
тария оценки уровня и характера десоциализа-
ции подростков;

5) разработку программы подготовки пе-
дагогов образовательных организаций к работе 
с подростками, оказавшимися в зависимости от 
социальных сетей.

Предполагаемые результаты и состав це-
левых групп нашего исследования определили 
выбор следующих ключевых методов: выявле-
ние, оценка и анализ социальных сетей, кон-
тент которых имеет деструктивный характер; 
анкетирование субъектов целевых групп наше-
го исследования; ситуационное моделирование 
деятельности и поведения подростков; SWOT-
анализ деятельности названных выше образова-
тельных организаций по проблеме десоциализа-
ции подростков.

Целевой аудиторией нашего исследования 
были выбраны подростки в возрасте 13–17 лет; 
студенты и преподаватели Магнитогорского пе-
дагогического колледжа; преподаватели и сту-
денты первых и вторых курсов Сибайского 
института (филиала) Башкирского государст-
венного университета и Магнитогорского госу-
дарственного технического университета; пе-
дагоги, психологи, работники образовательных 
организаций.

«Десоциализация (desocialization) пред-
ставляет собой психолого-девиантологиче-
ский процесс, означающий утрату индивидом 
приоритетов, определенных социальных цен-
ностей, норм и ориентиров, сопровождающий-
ся отчуждением индивида от определенной 
социальной группы» [12, с. 29]. Это процесс, 
представляющий собой разрушение личности, 
потерю человеком социально значимых ка-
честв.

Десоциализация носит характер процесса 
разрушения личности, которая уже сформиро-
валась, разрушения системы установленных 
ею общественных отношений, отношений 
с миром, отношений с самой собой, с други-
ми людьми. «Личность — понятие, обозна-
чающее совокупность устойчивых психоло-
гических качеств человека, составляющих 

его индивидуальность и определяющих его 
социальные поступки, поведение среди лю-
дей» [13, с. 483]. 

Исследователями проблемы десоциали-
зации установлены причины возникновения, 
формы проявления, этапы развития и способы 
предупреждения этого явления. В частности, 
Д. О. Королева пишет, что по наблюдениям 
специалистов центра «Перекресток», напри-
мер, в Москве, с улиц практически исчезли 
подростковые компании. Это объясняется 
тем, что социальные сети предоставляют до-
ступные подростку возможности самореали-
зации [16].

Е. П. Добрынина отмечает, что в последние 
годы подростки стали чаще употреблять алко-
голь и наркотики, проявлять агрессивность, 
совершать преступления, среди школьников 
10–11-х классов почти половина (48 %) име-
ют опыт участия в драках (то же самое указал 
в своих ответах 21 % учащихся 7–9-х классов, 
т. е. каждый пятый подросток). У многих под-
ростков с самого раннего возраста деформиро-
вана вся система жизненных ценностей [17].

Е. Симанкова приводит следующие данные: 
в России около 10 % населения (15 млн чело-
век) имеют диагноз «депрессия», из них около 
5 % — подростки в возрасте от 14 до 17 лет; 
20–25 % самоубийств в мире приходится на под-
ростков в состоянии депрессии [18].

В то же время исследователи отмечают, 
что подростки по-прежнему ценят семью, 
стремятся к семейному счастью, реализации 
в профессии, материальному достатку, об-
щению с друзьями. Но при этом они в значи-
тельной степени прагматичны и индивидуа-
листичны, ориентированы на личный успех, 
удовольствия, отдых и развлечения, однако 
плохо представляют себе, как этого можно до-
стичь [19; 20]. Для подростков (даже самых 
десоциализированных) по-прежнему очень 
важно, чтобы их поддерживали родители 
и близкие. Семья занимает в системе их жиз-
ненных ценностей первое место. На втором 
месте друзья и лишь на третьем — материаль-
ное благополучие.

В ходе исследования проблемы десоциали-
зации личности нами было проведение анкети-
рование подростков и молодых людей. Им был 
предложен ряд вопросов, по каждому из кото-
рых можно было выбрать один из вариантов от-
вета. На первом этапе в опросе приняли участие 
56 подростков. Полученные данные представле-
ны в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты ответов респондентов на вопросы анкеты

№ п/п Вопрос Варианты ответов Результаты 
ответов (%)

1 Сколько у тебя реальных 
друзей?

Ни одного 10,7
1–2 друга 60,7
Много друзей 21,4
5–6 друзей 5,4

2 Какой социальной сетью 
ты пользуешься для обще-
ния и сбора информации?

ВКонтакте 48,2
Instagram 25 %
YouTube 7,1
Одноклассники 1,8
TikTok 8,9
Telegram 5,4
Discord 3,6

3 Сколько у тебя виртуаль-
ных друзей в социальных 
сетях?

Ни одного 30,4
1–2 друга 28,6
Много друзей 37,5
110 друзей 1,8

4 К кому ты обращаешься за 
помощью, если у тебя воз-
никают жизненные труд-
ности?

Ищу выход и принимаю решение самостоятельно 53,6
Обращаюсь к родителям 17,9
Обращаюсь к друзьям в классе, группе 5,4
Обращаюсь к друзьям на улице 5,4
Обращаюсь к друзьям в соцсетях 12,5
Обращаюсь к подруге 1,8
В основном обращаюсь за помощью к сестре, к роди-
телям

3,6

5 Какая помощь в решении 
жизненных проблем была 
бы нужна уже сейчас?

Исправить плохие оценки, ликвидировать задолжен-
ности

26,8

Найти взаимопонимание с родителями 7,1
Установить контакт с учителями 3,6
Ответить на вопрос «чем заняться в свободное время?» 33,9
Никакая, проблем нет 9,0
Чтобы все перестали контактировать каким-либо 
образом со мной 

1,8

Установить дальнейшие планы на жизнь 1,8

Результаты опроса позволили нам устано-
вить следующее.

1. Значительная часть подростков и моло-
дых людей не имеют друзей в реальности, но 
также достаточно много подростков, указавших 
наличие реальных друзей.

2. У подростков популярны традицион-
ные социальные сети — «ВКонтакте» (48,2 %), 
Instagram (25 %), YouTube и TikTok (8,9 %), — 
в которых наиболее часто пользователи сталки-
ваются с оскорблениями, унижением, агрессией.

3. Подростки достаточно осторожно назы-
вают друзьями тех, с кем контактируют в соци-
альных сетях (почти треть опрошенных ответи-
ли, что не имеют виртуальных друзей).

4. Большинство участников опроса ото-
ждествляют виртуальных и реальных друзей. 

5. Значительное число подростков стре-
мится обойтись при решении проблем без 
чьей-либо помощи, так как они не видят и не 
имеют возможности получить реальную по-
мощь.

6. Родители, семья, близкие по-прежнему 
являются важным фактором получения помощи 
подростками, но процент их выбора оказывает-
ся незначительным.

7. Наиболее острыми у подростков и мо-
лодых людей оказываются проблемы: чем за-
няться, как исправить ситуацию с плохими 
оценками в школе, колледже, вузе. При на-
блюдении за обучающимися колледжей и ву-
зов мы установили, что актуальной причиной 
этого оказывается личная неготовность к дея-
тельности. 
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По результатам обработки ответов нами 
были получены данные и сделаны выводы, в це-
лом подтверждающие оценки и выводы других 
исследователей. 

Для работы с подростками, оказавшимися 
под влиянием деструктивных социальных се-
тей, нами было разработано и апробировано два 
проекта.

Реализация первого проекта должна обес-
печить подготовку специалистов-волонтеров 
из числа студентов педагогического колледжа 
для работы с подростками из группы риска де-
социализации. Волонтеры должны быть гото-
вы к выявлению таких подростков и предупре-
ждению их десоциализации. Предупреждение 
десоциализации личности подростков рассма-
тривается как процесс обеспечения развития 
психологических компонентов «я-сферы» лич-
ности. Основными направлениями предупре-
ждения десоциализации подростков из групп 
риска устанавливаются следующие: 

 – формирование самоуважения на основе 
личностной идентификации и разрешения про-
тиворечия между идеальным и реальным «я»; 
обращение социума к личности подростка;

 – обеспечение личностной ориентации всех 
видов взаимодействия социума и подростка, 
оказавшегося под риском десоциализации; 

 – целенаправленная мотивация и формиро-
вание ценностных ориентаций личности под-
ростка в жизни и деятельности в современном 
социуме; 

 – формирование деятельностных компетен-
ций каждого подростка группы риска, обеспечи-
вающих его готовность к активной творческой 
деятельности, имеющей индивидуальную и об-
щественную значимость. 

Целью второго проекта было апробировать 
программу социального психолого-педагоги-
ческого практикума «Защита подростка в вир-
туальной среде» как одного из способов ди-
станционной или очной подготовки педагогов 
образовательных организаций к образованию 
подростков в цифровой виртуальной среде, име-
ющей деструктивный характер.

В основу разработки дополнительной про-
фессиональной программы повышения квали-
фикации положен подход фасилитации про-
цессов становления и развития, обеспечения 
возможности учета возрастных и индивидуаль-
ных особенностей подростков для удовлетворе-
ния их потребностей, реализации прав и свобод 
личности. 

В итоге уже в первой группе слушателей 
нам удалось сформировать соответствующие 

профессиональные компетенции на уровне 
выше среднего, обеспечивающие готовность пе-
дагогов к защите подростков от влияния сетей 
деструктивного характера.

Выделение, оценка и анализ социальных 
сетей, наиболее популярных среди подростков, 
анализ результатов анкетирования, уточнение 
признаков и причин десоциализации [7], проб-
ная реализация названных проектов позволяют 
нам установить факторы десоциализации под-
ростков и сформулировать условия ее преду-
преждения при деструктивном влиянии соци-
альных сетей.

Социально-педагогические условия преду-
преждения десоциализации личности подрост-
ков в цифровой виртуальной среде деструктив-
ного характера мы определяем как совокупность 
внешних объектов и внутренних особенностей 
социальных сетей, определяющих состояние, 
поведение, деятельность и развитие подростка 
с учетом влияния социальных сетей [21]. 

Под педагогическими условиями нами по-
нимается совокупность объективных возможно-
стей содержания, форм, методов и социальной 
и образовательной среды, нацеленных на преду-
преждение десоциализации личности подрост-
ков в цифровой виртуальной среде деструктив-
ного характера.

Поэтому мы первым социально-педаго-
гическим условием видим объективную не-
обходимость целенаправленной подготовки 
педагогов для обучения и формирования го-
товности подростков к работе в социальных 
сетях, формирования у них цифровой компе-
тенции. Предложенная нами образовательная 
программа для слушателей курсов повышения 
квалификации (работников образовательных 
организаций различных типов и уровней) ори-
ентирована именно на формирование умения 
педагогов и подростков работать с информаци-
ей в социальных сетях, оценивать ее и адапти-
ровать ее для самих себя, своей деятельности 
и своего поведения.

Вторым социально-педагогическим усло-
вием решения проблемы предупреждения де-
структивного влияния социальных сетей мы 
определяем целенаправленное формирование 
комфортной и авторитетной социальной среды 
подростков, обеспечивающей их общение, соци-
альное поведение и деятельность. Возможность 
получить поддержку, возможность общаться со 
сверстниками, уважаемыми старшими людьми, 
как реальными, так и виртуальными, уже сама 
по себе оказывает положительное влияние на 
процесс социализации подростков. Для этого 
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мы целенаправленно осуществляем реализацию 
другого нашего проекта — обеспечения подго-
товки специалистов-волонтеров из числа сту-
дентов педагогического колледжа и студентов 
младших курсов вузов для работы с подростка-
ми из группы риска десоциализации.

Третьим социально-педагогическим усло-
вием мы считаем обеспечение возможности 
подростка заниматься интересным и полез-
ным для него видом деятельности (игра, спорт, 
творчество). Если мы, общество, хотим решить 
проблему десоциализации подростков под вли-
янием деструктивных социальных сетей, то 
необходимо гарантировать всеобщую доступ-
ность этих видов деятельности и на их основе 
организовать досуг подростков. При этом могут 
быть использованы соответствующие сетевые 
технологии [22; 23].

В конечном итоге мы пришли к заключе-
нию, что все три условия должны выполняться 
в комплексе. Также по результатам реализации 
названных выше проектов мы предположили, 
что реализация комплекса социально-педагоги-
ческих условий в значительной степени изменит 
картину ответов наших респондентов, уточнили 
вопросы и провели репрезентативный социоло-
гический опрос подростков и молодых людей 
в количестве 1415 человек. Его результаты сви-
детельствуют о правильности наших выводов.

Таким образом, проблема предупреждения 
десоциализации подростков в цифровой вирту-
альной среде деструктивного характера являет-
ся актуальной, и ее решение может быть в зна-
чительной степени обеспечено реализацией 
комплекса выделенных социально-педагогиче-
ских условий.
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PREVENTION OF THE DESTRUCTIVE INFLUENCE  
OF THE DIGITAL VIRTUAL ENVIRONMENT ON THE PROCESS  

OF SOCIALIZATION OF THE PERSONALITY OF ADOLESCENTS

V. A. Belikov, A. S. Valeev, P. Yu. Romanov, E. N. Grigoriev

The article substantiates the relevance of the socialization of adolescents who are under the influence 
of the destructive content of modern social networks, and examines the socio-pedagogical conditions 
for preventing this influence. The article presents the results of the analysis of the impact of social 
networks available to users of adolescence. The results of adolescents’ answers to the questionnaire 
about their preferences and reasons for using social networks are shown. These results made it pos-
sible to identify and formulate socio-pedagogical conditions for preventing the destructive influence 
of the digital virtual environment on the process of socialization of the personality of adolescents. 
The novelty of the results of the study lies in the fact that the authors consider an objectively existing 
problem, the solution of which is possible only with an integrated approach, including the identification 
and evaluation of the content of social networks, the training of teachers and adolescents to work in 
social networks.

Key words: personality of a teenager, socialization, social networks with destructive content, deso-
cialization, socio-pedagogical conditions for preventing desocialization of adolescents.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛьТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Е. Л. Месенина, В. А. Астапенко, В. Н. Ванин 

Формирование культурных навыков безопасного поведения подростка в период реформиро-
вания страны и модернизации ключевых сфер деятельности членов общества является наи-
более актуальным. В статье рассматриваются системообразующие компоненты, необходимые 
для решения задачи по формированию культуры безопасного поведения подрастающего по-
коления. Представлено комплексное решение обозначенной проблемы. Приведены результа-
ты анализа деятельности по созданию системы, направленной на формирование у субъектов 
и объектов образовательного процесса культуры безопасного поведения, и оценка эффектив-
ности использования инновационных технологий. Установлено, что применение системного 
подхода к ранжированию компонентов деятельности образовательных учреждений по выше-
указанной проблеме непосредственно влияет на повышение уровня сформированности навы-
ков безопасного поведения подростков в окружающей действительности.

Ключевые слова: безопасность, культура безопасного поведения, формирование, ком-
понента.

Использование возможностей образователь-
ной среды для формирования успешной соци-
ально адаптированной личности современного 
социума является проблемой, требующей разре-
шения в минимальные сроки. Одной из приори-
тетных в обществе нового типа является зада-
ча обеспечения безопасной жизнедеятельности 
субъекта в социальном пространстве, в связи 
с чем возникла необходимость формирования 
культуры безопасного поведения подрастающе-
го поколения, способной обеспечить личности 
реализацию ее возможностей и способностей 
в полном объеме и с минимальным риском.

В связи с возросшими информационными, 
коммуникативными и социальными рисками, на-
блюдаемыми исследователями за последнее де-
сятилетие в России, и их влиянием на личность, 
на неокрепшую психику подрастающего поколе-
ния обрушивается поток негативных факторов, 
способных не только разрушить здоровье под-
ростков, но и унести их жизнь [1]. Однако до сих 
пор усилия государственных, здравоохранитель-
ных, социальных, образовательных, правоохра-
нительных структур государства, предпринима-
емые в направлении обеспечения безопасного 
развития самодостаточной личности, не прине-
сли должных результатов, и качество физическо-
го и психического здоровья детей и молодежи 

снижается стремительными темпами. Возрастает 
количество заболеваний, возникших вследствие 
физического травмирования (ДТП, занятия спор-
том, несоблюдение правил безопасного поведе-
ния в быту и на природе и пр.) и психического 
дисбаланса, обусловленного огромным инфор-
мационным потоком, отсутствием полноценной 
социальной защищенности подрастающего по-
коления, нестабильностью внутрисемейных от-
ношений и влиянием на ценностные ориентации 
подростков асоциальных элементов [2].

Решение задачи по формированию куль-
турных навыков безопасного поведения под-
ростка как будущего реализатора всех социаль-
ных и экономических преобразований в нашем 
обществе является в период реформирования 
страны и модернизации ключевых сфер этого 
общества наиболее актуальным.

Проектирование деятельности по фор-
мированию культуры безопасного поведения 
подростка должно находиться во взаимосвязи 
с изучением физиологических и психологиче-
ских особенностей современных подростков; 
созданием системного комплекса мероприя-
тий, нацеленных на анализ всех параметри-
ческих данных среды, в которой живут, учат-
ся и развлекаются дети; с интегрированием 
и унифицированием деятельности всех служб, 
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осуществляющих образование, развитие и вос-
питание подрастающего поколения. Функции 
контроля за формированием личности безопас-
ного типа все структуры различных иерархии 
и компетенций должны осуществлять во взаи-
мосвязи и тесном сотрудничестве [3]. При мони-
торировании всех параметров, характеризующих 
позитивную или негативную тенденции развития 
субъекта, необходимо находиться в едином поле 
с другими реализаторами системного подхода 
к формированию культуры безопасного поведе-
ния подрастающего поколения. Отслеживание 
рефлексии предпринимаемых усилий по сниже-
нию степени рисков жизнедеятельности подра-
стающего поколения должно быть включено на 
всех уровнях и этапах процесса.

Исходя из всего вышесказанного, можно пред-
положить, что комплексное решение проблемы 
формирования культуры безопасного поведения 
подростков должно быть подвержено модерниза-
ции, которая позволила бы минимизировать поте-
ри государством человеческого деятельностного 
ресурса, состоявшегося в плане образованности, 
здоровья, успешности и удовлетворенности и спо-
собного поддерживать экономический и полити-
ческий потенциал страны на должном уровне.

Решение проблемы минимизации влияния 
социальных, информационных, природных, тех-
ногенных, экологических факторов риска на ка-
чество жизни детей и подростков, на наш взгляд, 
должно осуществляться на начальных этапах 
формирования ценностных установок у подра-
стающего поколения, т. е. в сфере образования — 
дошкольного, школьного, дополнительного, про-
фессионального и пр.

Именно реформирование сферы образова-
ния должно внести в деятельность образова-
тельных учреждений изменения, позволившие 
бы им как в материальном, так и в методиче-
ском и информационном ресурсном обеспече-
нии смоделировать систему деятельности всех 
служб образовательного поля, включая службу 
сопровождения, успешно функционирующую 
в направлении решения поставленной задачи 
и ликвидации проблемы слабого культурного 
потенциала с направленностью на сохранение 
жизни и здоровья детей и подростков [4].

Исходя из актуальности решаемой проблемы, 
на территории Уральского федерального округа 
в образовательных учреждениях различных ти-
пов и видов собственности были проведены ис-
следования, позволившие выявить западающие 
звенья в цепочке образовательных процессов, 
направленных на формирование культуры без-
опасного поведения подростков, и определить 

основные направления деятельности участников 
образовательного пространства по модерниза-
ции системы формирования культурных навыков 
обучаемых в плане безопасности жизнедеятель-
ности или созданию этой системы.

Основываясь на данных констатирующего 
эксперимента, мы определили системообразу-
ющие компоненты, необходимые для решения 
задачи по формированию культуры безопасного 
поведения подрастающего поколения.

Инновационный подход к реализации сис-
темного решения проблемы сохранения жизни 
и укрепления здоровья детей и подростков за-
ключается в ориентации процесса образования 
в образовательных учреждениях на структури-
рование деятельности педагогических работ-
ников в рамках конкретной компоненты с раз-
носторонним компетентностным развитием 
и формированием универсальных современных 
образовательных действий всех участников 
образовательной сферы. Интеграция всех со-
ставляющих систему компонент осуществля-
ется посредством четкого обеспечения прямых 
и обратных связей между ними в результате мо-
дернизации систем мониторирования и контр-
оля, сопровождающих деятельность любой сис-
темы и входящих в нее подсистем [5].

Нами была разработана технология фор-
мирования культурных навыков безопасного 
поведения подрастающего поколения, рекомен-
дуемая к реализации в образовательных учре-
ждениях различной видовой принадлежности 
и включающая в себя следующие компоненты: 
познавательную, коммуникативную, ценност-
но-ориентационную, практически-преобразова-
тельную, проектировочную, интеллектуальную, 
исследовательскую, оргдеятельностную, эконо-
мическую, информационную и рефлексивную.

При формировании системы знаний о без-
опасной жизнедеятельности в социуме и окру-
жающей среде, физических и психических 
особенностях и возможностях человеческого ор-
ганизма, сопровождающих все процессы, связан-
ные с жизнедеятельностью субъектов и объектов 
в обществе, нормативно-правовых актах, эконо-
мическом базисе деятельности человека в обще-
стве, нормах морали и этике поведения, а также 
другой деятельности по пополнению багажа зна-
ний личности в социуме прерогатива принадле-
жит познавательной компоненте.

Компонента, отвечающая за взаимодей-
ствие между субъектами, построение лич-
ностных и общественных отношений, диа-
логовое общение, организацию различных 
форм передачи информации, корректировку 
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особенностей коммуникативных ситуаций, на-
правления деятельности субъектов и объектов 
социума по реализации формирования культуры 
безопасного поведения подрастающего поколе-
ния в надлежащее русло и пр., является комму-
никативной.

Осуществление деятельности по развитию 
моральных, этических, интеллектуальных, са-
моконтролирующих, культурно-традиционных, 
гигиенических, жизне- и здоровьесберегающих 
акцентуаций личности подростка возложено 
на ценностно-ориентационную составляющую 
технологии формирования культуры безопасно-
го поведения подростков.

Оценка материально-технического сопро-
вождения социального управления процессом 
формирования культурных навыков по мини-
мизации факторов риска в окружающей среде; 
создание единого комплекса средств и способов 
реализации работы по формированию культуры 
безопасного поведения образовательными уч-
реждениями; использование достижений сов-
ременной педагогики, психологии, медицины, 
юриспруденции, экономики в решении пробле-
мы сохранения жизни и здоровья личности под-
ростка и формировании у него навыков культуры 
безопасной жизнедеятельности — компетенции 
практически-преобразовательной компоненты.

Проектирование процесса формирования 
культуры безопасного поведения подрастающе-
го поколения; образовательного процесса, на-
правленного на развитие у детей и подростков 
культуры самосохранения; инновационных пре-
образований в системе образовательных концеп-
ций с акцентом на сохранение жизни и здоровья 
будущего нашей страны — молодежи; процесса 
структуризации и систематизации деятельности 
всех государственных, социальных, образова-
тельных, общественных и неформальных орга-
низаций в сфере безопасной жизнедеятельности 
подрастающего поколения является основой 
для проектировочной компоненты разработан-
ной нами технологии формирования культуры 
безопасного поведения детей и подростков.

Интеллектуальная компонента отвечает за 
формирование интеллектуального аспекта лич-
ности ребенка, который по определению явля-
ется главной составляющей адекватного по-
ведения личности в различных чрезвычайных 
ситуациях (ЧС). Знание всегда являлось осно-
вой для прогнозирования возникновения опас-
ных ситуаций в окружающей среде и социуме, 
возможности их предупреждения или избега-
ния, проектирования верного ситуативного по-
ведения личности во время катастроф, терактов, 

чрезвычайных ситуаций различного характера, 
ликвидации последствий ЧС с минимальными 
людскими и материальными потерями.

Исследовательская составляющая техно-
логии формирования культуры безопасного 
поведения подрастающего поколения отвечает 
за своевременность внесения изменений в про-
цесс жизнедеятельности общества и отдельных 
личностей в связи с происходящими полити-
ческими, микро- и макросоциальными, эконо-
мическими и природными инверсиями. Своев-
ременность модифицирования деятельности 
всех составляющих вышеуказанной техноло-
гии в соответствии с видоизменением условий 
окружающей действительности гарантирует 
положительный результат в достижении цели 
по минимизации факторов риска жизнедеятель-
ности детей и подростков. Изучение и анализ 
модификаций процесса государственного раз-
вития с мониторированием результатов иссле-
дований позволяет своевременно адаптировать 
формы и методы процесса формирования куль-
турных навыков подрастающего поколения по 
безопасной жизнедеятельности к измененным 
условиям и ситуативным особенностям.

Оргдеятельностная компонента позволяет 
перестраивать деятельность образовательных уч-
реждений, осуществляющих работу по формиро-
ванию культурных навыков подростков по сохра-
нению и укреплению их здоровья, в соответствии 
с социальным заказом. Правильная продуктив-
ная организация деятельности любой структуры; 
распределение функциональных обязанностей 
в соответствии с профессиональными возмож-
ностями, характерологическими особенностями, 
физическими и психологическими характеристи-
ками личности сотрудников; реализация атмосфе-
ры сотрудничества и взаимной поддержки; созда-
ние позитивного психологического микроклимата 
в микросоциуме; продуманный продуктивный ме-
неджмент дают, как правило, положительный ре-
зультат в любом виде деятельности. Это позволяет 
предположить, что и в сфере формирования куль-
туры безопасного поведения подрастающего по-
коления результат будет позитивным [6].

Информационная компонента несет смы-
словую и информативную нагрузку в сфере 
формирования культуры безопасного поведения 
подрастающего поколения. На ней держатся 
все содержательные составляющие учебников 
по ОБЖ; дидактических материалов; программ 
образовательных учреждений по граждан-
ской обороне, правилам дорожного движения, 
охране труда, пожаро- и электробезопасности; 
методические пособия; нормативно-правовая 
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документация; учебники по всем предметам 
образовательного стандарта; электронные носи-
тели информации; дополнительная литература 
общеразвивающего плана и литература для углу-
бленного изучения предметов. Создание едино-
го информационного пространства в образова-
тельном учреждении с наличием всех средств 
информации, характерных для инновационного 
подхода к образовательному процессу — одна 
из важнейших задач при формировании техно-
логии, которая позволила бы сохранить жизнь 
и здоровье подростков и минимизировать фак-
торы риска социальной, природной и всех окру-
жающих личность сред. Наличие достоверного 
и достаточного количества информации позволя-
ет субъектам и объектам процесса формирования 
культуры безопасного поведения подрастающего 
поколения проектировать и осуществлять свою 
деятельность с максимальным эффектом.

Постоянное изменение в положительную 
сторону материально-технического сопровожде-
ния образовательного процесса позволяет на сов-
ременном уровне реализовывать деятельность 
по развитию навыков безопасного поведения 
подростков. Экономическая компонента позво-
ляет обучить школьников приемам оказания пер-
вой доврачебной помощи (действующие модели 
для искусственного дыхания и непрямого мас-
сажа сердца, наложения шин и повязок и др.), 
избежать отравлений химическими вещества-
ми и не быть жертвой биологического оружия 
(различные типы противогазов, антидоты и др.), 
определить степень радиационной опасности 
и предупредить процесс облучения организма 
(дозиметры, защитная одежда, обувь и др.). На-
личие современных средств связи также поможет 
сократить людские потери при различных ЧС. 
Ясно, что школьники именно в образовательных 
учреждениях должны на практике освоить пра-
вила использования всех средств, позволяющих 
сохранить жизнь и здоровье человека при ЧС.

Регулярное отслеживание качества знаний 
и умений детей и подростков в сфере безопас-
ной жизнедеятельности посредством различных 
видов контроля, объединенных в целостную 
контролирующую систему, позволит своевре-
менно скорректировать западение конкретных 
тематических блоков в сфере знаний. Проверка 
рефлексивных компетенций разрешит проблему 
некачественного процесса обучения только в том 
случае, если все составляющие контролирующей 
системы будут взаимосвязаны и мониториро-
ваны в течение всего процесса разработки тех-
нологии формирования культуры безопасности 
подрастающего поколения в конкретном образо-

вательном учреждении. Именно поэтому рефлек-
сивная компонента должна занимать ключевое 
место в системе компонент нашей технологии.

Аспекты инновационных технологий и си-
стемного подхода к формированию культуры 
безопасного поведения подрастающего поколе-
ния были апробированы нами в образовательном 
процессе нескольких учреждений различного 
типа и видовой принадлежности УрФО, осу-
ществляющих деятельность по здоровьесбере-
жению участников образовательного процесса 
и имеющих статус экспериментальных пилотных 
площадок. Поскольку направление деятельности 
этих учреждений уже было акцентировано на 
сохранении здоровья обучающихся, внедрение 
технологий, позволяющих сформировать у де-
тей и подростков навыки безопасного поведения, 
было возможным и с точки зрения готовности пе-
дагогического коллектива к такого рода деятель-
ности, наличия достаточной материально-техни-
ческой базы и методического обеспечения.

Инновационный подход к решению этой 
проблемы заключался в создании замкнутой 
системы деятельности всех структур образова-
тельных учреждений с непременным контролем 
за их деятельностью со стороны как админис-
тративных органов, так и подразделений, вы-
полняющих контролирующие функции в посто-
янном режиме. Наличие рефлексии со стороны 
обучаемых отслеживалось не эпизодически, 
а планово. Инновации были определены вне-
дрением в образовательный процесс электив-
ных курсов; использованием разнообразных 
современных информационных и методологи-
ческих ресурсов, включая ресурсный потенциал 
других образовательных учреждений; реализа-
цией процесса образования посредством совре-
менных педагогических технологий [7; 8].

Системность обусловлена единством нор-
мативно-правового обеспечения и объедине-
нием всех этапов образовательного процесса 
посредством: повышения профессиональной 
подготовки кадрового состава в плане приори-
тетности безопасной жизнедеятельности детей 
и подростков; акцентуации деятельности всех 
служб и структур образовательного учреждения 
на формировании культуры безопасного поведе-
ния детей и подростков; создания единого инфор-
мационного поля в образовательном простран-
стве; интегрирования ценностных ориентаций 
и целеполаганий субъектов и объектов процесса 
формирования культуры безопасного поведения 
подрастающего поколения; продуманного опре-
деления задач, объединяющих все действия си-
стемных составляющих.
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С помощью современных информацион-
ных технологий на всех этапах деятельности 
по формированию вышеуказанной культуры 
осуществлялись проектирование, реализация, 
корректировка и анализ результатов работы. 
Обработка результатов деятельности всей сис-
темы и мониторирование полученных данных 
осуществлялись с применением методов мате-
матической статистики.

Привести все данные проведенных исследо-
ваний по проблеме формирования культуры без-
опасного поведения подрастающего поколения 
в рамках данной публикации не представляется 
возможным из-за их объемности. Поскольку ре-
зультаты исследования представляют собой объ-
емный блок взаимосвязанных составляющих, 
которые нужно рассматривать и анализировать 
в единой связи, мы лишь поверхностно можем 
отразить проектирование дальнейшей работы 
по формированию культуры безопасного по-
ведения детей и подростков. Однако приведем 
некоторые характеристики, для того чтобы ут-
верждение о возможности применения данной 
системы в рамках образовательного процесса не 
было голословным.

Оценив качество знаний правил безопасно-
го поведения в окружающей среде, отслеживае-
мое за последние пять лет у подростков в обра-
зовательных учреждениях УрФО, мы выявили, 
что в результате внедрения инновационных 
технологий в педагогический процесс успевае-
мость школьников по ОБЖ повысилась на 14 %. 
Количество детей и подростков, травмируемых 
дома, на улице и в процессе обучения, за этот же 
период снизилось на 9 %. Около 25 % учителей 
отметили повышение качества работы структур, 
ответственных за рост уровня профессионализ-

ма сотрудников в сфере обеспечения безопас-
ного поведения подростков за последние годы. 
Материально-техническое обеспечение всех 
структурных элементов разработанной нами 
системы формирования культуры безопасного 
поведения подрастающего поколения с 2016 по 
2021 гг. увеличилось на 27 %.

Анализируя результаты нашей деятель-
ности по созданию системы, направленной на 
формирование у субъектов и объектов образо-
вательного процесса культуры безопасного по-
ведения и эффективность использования инно-
вационных технологий, мы пришли к выводу, 
что благодаря применению системного подхо-
да к ранжированию компонентов деятельности 
образовательных учреждений по вышеуказан-
ной проблеме возможно достижение позитив-
ных результатов в плане повышения уровня 
сформированности навыков безопасного по-
ведения подрастающего поколения в окружа-
ющей действительности. Снижение процента 
хронических заболеваний школьников и уровня 
травмирования детей и подростков за послед-
ние пять лет также говорит в пользу возможно-
сти применения инноваций и внедрения систем-
ности при обучении подростков безопасному 
поведению. Исходя из всего вышеизложенного, 
можно утверждать, что предложенное ранжиро-
вание данной системы на ключевые компонен-
ты позволит применять эту систему в конкрет-
ных условиях и адаптировать ее к особенностям 
каждого конкретного образовательного поля. 
А системность в решении проблемы формиро-
вания культуры безопасности подрастающего 
поколения является ведущим условием созда-
ния современной образовательной среды с ин-
новационной направленностью.
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FORMING A CULTURE OF SAFE BEHAVIOR  
OF THE GROWING GENERATION

E. L. Mesenina, V. A. Astapenko, V. N. Vanin

The formation of cultural skills of safe behavior of a teenager during the period of reforming the coun-
try and modernizing key areas of activity of members of society is the most relevant. The article 
discusses the backbone components necessary to solve the problem of forming a culture of safe 
behavior of the younger generation. The complex solution of the designated problem is presented. 
The results of the analysis of activities to create a system aimed at creating a culture of safe 
behavior among the subjects and objects of the educational process, and assessing the effective-
ness of the use of innovative technologies are given. It has been established that the application of 
a systematic approach to the ranking of the components of the activities of educational institutions on 
the above problem directly affects the increase in the level of formation of the skills of safe behavior 
of adolescents in the surrounding reality.

Key words: safety, culture of safe behavior, formation, component.

References

1. Vlasova L. M., Sapronov V. V., Frumkina E. S. Bezopasnost’ zhiznedeyatel’nosti. Sovremen-
nyy kompleks problem bezopasnosti [Life safety. Modern complex of security problems]. Moscow, 
Russian Journal, 2004, 131 p., ISBN 5-7772-0018-4. (In Russian)

2. Antipov V. V. Psikhologicheskaya adaptatsiya k ekstremal’nym situatsiyam [Psychological 
adaptation to extreme situations]. Moscow, VLADOS-PRESS, 2002, 176 p. (In Russian)

3. Gorina L. N. Kul’tura bezopasnosti zhiznedeyatel’nosti: metodologicheskiy i tekhnologiches-
kiy aspekty [Culture of life safety: methodological and technological aspects]. Tolyatti, Publishing 
House Tolyat. state un-ta, 2001, 289 p. (In Russian)

4. Korotkov E. M. Upravlenie kachestvom obrazovaniya: ucheb. posobie [Management of 
the quality of education: textbook. allowance]. Moscow, Mir, Academic Project, 2006, 320 p., 
ISBN 5-8291-0644-2. (In Russian)

5. Baeva I. A. Psikhologicheskaya bezopasnost’ v obrazovanii [Psychological safety in educa-
tion]. St. Petersburg, Soyuz, 2002, 271 p., ISBN 5-94033-148-3. (In Russian)

6. Ragozina L. D., Shchurkova N. E. Formirovanie zhiznennogo opyta u uchashchikhsya 
[Formation of life experience in students]. Moscow, Pedagogical Society of Russia, 2002, 160 p., 
ISBN 5-93134-108-0. (In Russian)

7. Ponomarev N. L., Smirnov B. M. Obrazovatel’nye innovatsii. Gosudarstvennaya politika i uprav-
lenie: ucheb. posobie [Educational innovations. State policy and management: textbook. Allowance]. 
Moscow, Academy, 2007, 203 p., ISBN 978-5-7695-4194-0. (In Russian)

8. Vertakova Yu. V., Simonenko E. S. Upravlenie innovatsiyami. Teoriya i praktika: ucheb. poso-
bie [Management of innovations. Theory and practice: textbook. allowance]. Moscow, Eksmo, 2008, 
429 p. ISBN 978-5-699-24242-9. (In Russian)

Месенина Екатерина Леонидовна, до-
цент 21 кафедры боевого управления авиацией 
и управления воздушным движением ФГКВОУ 
ВО «Военный учебно-научный центр ВВС 
„Военно-воздушная академия им. профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина“» (филиал, 
г. Челябинск), кандидат педагогических наук, 
Российская Федерация, г. Челябинск, e-mail: 
lvoekaterina@yandex.ru

Mesenina Ekaterina Leonidovna, Associate 
Professor of the 21st Department of Combat Aviation 
and Air Traffic Control, Federal State Military Educa-
tional Institution of Higher Education «Military Edu-
cational and Scientific Center of the Air Force “Air 
Force Academy named after Professor N. E. Zhu-
kovsky and Yu. A. Gagarin”» (branch, Chelyabinsk), 
Candidate of Pedagogical Sciences, Russian Federa-
tion, Chelyabinsk, e-mail: lvoekaterina@yandex.ru 



137

Воспитание и социализация личности

Астапенко Василий Александрович, до-
цент 21 кафедры боевого управления авиацией 
и управления воздушным движением ФГКВОУ 
ВО «Военный учебно-научный центр ВВС 
„Военно-воздушная академия им. профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина“» (филиал, 
г. Челябинск), кандидат военных наук, Российская 
Федерация, г. Челябинск, e-mail: lvoekaterina@
yandex.ru

Ванин Владимир Николаевич, доцент 21 ка-
федры боевого управления авиацией и управления 
воздушным движением ФГКВОУ ВО «Военный 
учебно-научный центр ВВС „Военно-воздуш-
ная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина“» (филиал, г. Челябинск), до-
цент, Российская Федерация, г. Челябинск, e-mail: 
lvoekaterina@yandex.ru

Astapenko Vasily Aleksandrovich, Associate 
Professor of the 21st Department of Combat Aviation 
and Air Traffic Control, Federal State Military Educa-
tional Institution of Higher Education «Military Edu-
cational and Scientific Center of the Air Force “Air 
Force Academy named after Professor N. E. Zhu-
kovsky and Yu. A. Gagarin”» (branch, Chelyabinsk), 
Candidate of Military Sciences, Russian Federation, 
Chelyabinsk, e-mail: lvoekaterina@yandex.ru 

Vanin Vladimir Nikolaevich, Associate Professor 
of the 21st Department of Combat Aviation and Air Traf-
fic Control, Federal State Military Educational Institution 
of Higher Education «Military Educational and Scientific 
Center of the Air Force “Air Force Academy named after 
Professor N. E. Zhukovsky and Yu. A. Gagarin”» (branch, 
Chelyabinsk), Associate Professor, Russian Federation, 
Chelyabinsk, e-mail: lvoekaterina@yandex.ru

Сведения для цитирования: Романовский, С. А. Абилимпикс как механизм профориентации / С. А. Романовский // 
Инновационное развитие профессионального образования. — 2022. — № 2 (34). — С. 137–143.

УДК 377
ББК 74.47

АБИЛИМПИКС КАК МЕХАНИЗМ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

С. А. Романовский

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме профориентации обучающих-
ся с особыми потребностями. Приводится статистика по количеству работающих инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Делается сравнение статистики по РФ и Ке-
меровской области — Кузбассу. Излагается структура конкурса профессионального мастер-
ства «Абилимпикс». Прослеживается связь между конкурсом профессионального мастерст-
ва «Абилимпикс» и профориентацией обучающихся через проведение профориентационных 
мероприятий. Основное содержание исследования составляет анализ участия обучающихся 
ФКПОУ «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Мин-
труда России в конкурсе «Абилимпикс» с 2015 по 2021 годы и их дальнейшее трудоустройство. 
В заключение раскрываются положительные аспекты конкурса профессионального мастерст-
ва «Абилимпикс» как механизма профориентации на примере колледжа-интерната. Использо-
ваны следующие методы исследования: анализ-синтез, обобщение, методы математической 
обработки результатов исследования.

Ключевые слова: конкурс профессионального мастерства, Абилимпикс, профориентация, 
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Введение
Конкурсы профессионального мастерст-

ва становятся неотъемлемой частью совре-
менного образования. Тесное переплетение 
образовательного процесса и конкурсов про-
фессионального мастерства позволяет форми-
ровать новые компетенции, совершенствовать 

уже имеющиеся образовательные стандарты. 
В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в статье 68 «Среднее профес-
сиональное образование» говорится: «Среднее 
профессиональное образование направлено на 
решение задач интеллектуального, культурного 
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и профессионального развития человека и име-
ет целью подготовку квалифицированных ра-
бочих или служащих и специалистов среднего 
звена по всем основным направлениям обще-
ственно полезной деятельности в соответст-
вии с потребностями общества и государства, 
а также удовлетворение потребностей личности 
в углублении и расширении образования» [1]. 
Исходя из этого можно предположить, что кон-
курсы профессионального мастерства являются 
отличной площадкой для демонстрации про-
фессиональных навыков, приобретенных во 
время учебы [2].

Целью статьи является статистическая об-
работка результатов участия обучающихся кол-
леджа-интерната в конкурсе профессионально-
го мастерства «Абилимпикс» с последующим 
их трудоустройством.

Основная часть
До последнего времени проблемы обра-

зования инвалидов ограничивались, главным 
образом, вопросами получения общего образо-
вания [3]. Сегодня человек с особыми потребно-
стями сталкивается абсолютно с теми же труд-
ностями, что и здоровый, поэтому процесс его 
интеграции в общество является первостепен-
ным. Тем более, что образование и трудоустрой-
ство людей с особыми потребностями — это при-
оритетная задача государства. 

На сентябрь 2021 года, по данным феде-
ральной государственной информационной 
системы «Федеральный реестр инвалидов» 
по РФ, из 10 721 350 инвалидов в трудоспо-
собном возрасте находятся 4 362 949 человек 
(41 %), из них работают 1 101 754 человек, что 
составляет 25 % от числа лиц трудоспособ-
ного возраста среди инвалидов и 10 % от их 
общего числа. Похожая процентно-численная 
тенденция сохраняется и в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе: из 180 186 инвалидов в трудо-
способном возрасте находятся 75 648 человек 
(42 %), из них работают 19 283 человек, что 
составляет 25 % от числа инвалидов трудо-
способного возраста и 11 % от общего числа 
инвалидов. Данная статистика указывает на 
то, что существуют причины, не позволяющие 
человеку с особыми потребностями работать. 
Отсюда следует, что проблема трудоустрой-
ства выпускников образовательных органи-
заций среднего профессионального уровня 
не теряет своей актуальности. Можно пред-
положить, что нежелание работодателя брать 
на работу молодого специалиста обуславлива-
ется отсутствием у него практического опыта 
и неактуальностью имеющихся базовых зна-

ний [4]. Чем руководствуется работодатель, 
принимая сотрудника на работу, каких ком-
петенций не хватает выпускнику в момент 
окончания колледжа? Эти и другие вопросы 
еще нужно изучать, чтобы процент нетрудо-
устроенных людей с особыми потребностями 
свелся к нулю. Если говорить о качестве под-
готовки будущего специалиста и о возмож-
ности доступа к базе лучших выпускников, 
то конкурсы профессионального мастерства 
как раз решают данную проблему. Конкур-
сы профессионального мастерства как форма 
внеурочной деятельности помогают успешно 
решать задачи повышения качества подготов-
ки [5]. Абилимпикс включен в национальный 
проект «Образование» и в федеральный про-
ект «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования). Ежегодное проведение нацио-
нального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья «Абилим-
пикс» регламентировано распоряжением Пра-
вительства РФ от 26 февраля 2018 г. № 312-р. 
В РФ конкурс проводится в несколько этапов, 
в том числе: региональный, отборочный (на-
чиная с 2021 г.) и национальный. Перед регио-
нальным этапом образовательные организа-
ции могут проводить внутренние отборочные 
соревнования.

Цель движения в России — обеспечение 
эффективной профессиональной ориента-
ции и мотивации людей с ОВЗ и с инвалид-
ностью к профессиональному образованию; 
популяризация профессий и специальностей, 
направлений подготовки, реализуемых в сис-
теме среднего профессионального и высшего 
образования, для дальнейшего трудоустрой-
ства и самореализации инвалидов различных 
нозологий и социокультурной инклюзии в об-
ществе [6].

Обширный список компетенций, представ-
ленных на чемпионате, позволяет сориентиро-
ваться в множестве профессий и выбрать для 
себя наиболее интересные. Сгруппированные 
по направлениям компетенции позволяют оце-
нить свои знания в смежных компетенциях. На 
VI Национальном чемпионате «Абилимпикс» 
соревнования проходили по 77 компетенциям, 
объединенным по категориям:

 – IT-технологии;
 – промышленные профессии;
 – творческие профессии;
 – декоративно-прикладное искусство;
 – экономика и финансы;
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 – питание;
 – сфера образования;
 – сфера услуг, сервис;
 – медицинские профессии.

Программа конкурсов «Абилимпикс» со-
стоит из соревновательной, деловой, профори-
ентационной и культурной частей [7]. 

Профориентационная часть включает в себя 
следующее.

1. Конкурс профессионального мастерства 
«Абилимпикс» как современная система проф-
ориентации, в которую включены обучающиеся 
школ, коллежей и образовательных организаций 
высшего образования.

2. Единая база данных участников конкур-
са, где указано место их учебы, специальность, 
год выпуска, компетенция и уровни чемпио-
натов, где они участвовали, а также призовые 
места. Такая база данных позволяет работода-
телям находить потенциальных будущих со-
трудников.

3. Организация тренировочных площадок 
на базе образовательных организаций для под-
готовки участников. Многие площадки орга-
низовываются с привлечением работодателей 
и партнеров конкурса.

4. Встречи с работодателями и партнерами 
конкурса, экскурсии на предприятия.

5. Организация профориентационного те-
стирования и проведение профессиональных 
проб специалистами-консультантами. Для этого 
в образовательных организациях на площадках 
проведения конкурса организуют специализи-
рованные стенды. 

6. Работа с представителями центра занято-
сти населения, где профессиональную консуль-
тацию по рынку труда могут пройти как участ-
ники конкурса, так и гости образовательной 
организации, где расположена площадка прове-
дения конкурса.

7. Круглые столы, на которых выступают ди-
ректора образовательных организаций и пред-
ставители работодателей. На них обсуждаются 
актуальные вопросы обучения, профориента-
ции и трудоустройства обучающихся с особыми 
потребностями. 

Соревновательная часть проводится по ка-
тегориям «школьники», «студенты», «специа-
листы», где для каждой группы подготовлены 
задания соответствующего уровня сложности.

Результаты исследования
ФКПОУ «Новокузнецкий государствен-

ный гуманитарно-технический колледж-ин-
тернат» («НГГТКИ») Минтруда России имеет 
большой опыт участия в конкурсном движе-

нии «Абилимпикс». Впервые колледж-ин-
тернат принял участие в национальном чем-
пионате 2015 г., где занял четыре призовых 
места. С тех пор он ежегодно принимает учас-
тие в региональных и национальных этапах. 
С 2015 по 2021 гг. на региональном чемпио-
нате в Кемеровской области — Кузбассе от 
колледжа-интерната приняли участие 111 че-
ловек. Некоторые участвовали в нескольких 
конкурсах и по нескольким компетенциям. За 
этот период призерами становились 69 чело-
век (62 %), в том числе некоторые обучающи-
еся попадали на пьедестал не единожды — 
как по своей компетенции, так и по другим; 
54 участника (49 %) трудоустроены, из них 
по тем компетенциям, в которых принимали 
участие — 32 участника (29 % от общего чи-
сла и 59 % от числа трудоустроенных). Число 
нетрудоустроенных составляется 58 человек 
(52 %), из которых 42 человека (38 %) про-
должают обучение в образовательных орга-
низациях среднего профессионального или 
высшего образования. Процент нетрудоустро-
енных и необучающихся на данный момент 
составляет 14 %. 

За период с 2015 по 2021 гг. обучающиеся 
колледжа-интерната приняли участие в конкур-
сах по 24 компетенциям; некоторые из них носи-
ли презентационный характер и не были связа-
ны с основным направлением образовательной 
программы, по которой проходило обучение, 
так как участнику не обязательно участвовать по 
компетенции, соответствующей направлению 
его обучения. Участие в конкурсах по компетен-
циям не своего профиля дает будущему специа-
листу возможность проявить себя в той области, 
которая осваивается им индивидуально, исходя 
из его личных интересов. Это помогает выпуск-
нику приобрести уверенность в себе, избавить-
ся от страха перед взрослой жизнью и через 
свои увлечения найти себе дополнительный за-
работок. Чем больше у выпускника увлечений, 
тем легче ему встроиться во взрослую жизнь. 
И все-таки обучающиеся чаще всего готовят-
ся по компетенциям своего профиля обучения, 
так как во время учебы получают необходимые 
знания для успешного выполнения конкурсного 
задания, что способствует повышению уровня 
профессионального мастерства и непосредст-
венно влияет на будущую профессиональную 
деятельность. 

Проведем анализ участников по програм-
мам подготовки специалистов среднего звена 
и программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (табл. 1). 
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Таблица 1
Сравнительный анализ участников по программам подготовки

Программа подготовки Кол-во 
участников

Кол-во 
призеров

Кол-во 
трудоустроенных

Кол-во 
трудоустроенных 
по компетенциям 

участия

Продолжают 
обучение

09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям)

33 22 (67 %) 17 (52 %) 14 (42 %) 13 (40 %)

42.02.01 Реклама 24 14 (58 %) 9 (38 %) 3 (13 %) 9 (38 %)
38.02.03 Операционная де-
ятельность в логистике

15 10 (67 %) 10 (67 %) 8 (53 %) 5 (33 %)

15.02.08 Технология маши-
ностроения

12 6 (50 %) 10 (83 %) 2 (17 %) 2 (17 %)

09.02.07 Информационные 
системы и программирова-
ние

8 2 (25 %) – – 8 (100 %)

54.01.13 Изготовитель ху-
дожественных изделий из 
дерева

7 4 (57 %) 3 (43 %) 1 (14 %) 2 (28 %)

29.01.05 Закройщик 5 4 (80 %) 3 (60 %) 3 (60 %) 1 (20 %)
54.01.10 Художник роспи-
си по дереву

3 3 (100 %) 1 (33 %) 1 (33 %) 1 (33 %)

11.01.02 Радиомеханик 2 2 (100 %) 1 (50 %) – –
12.01.07 Электромеханик 
по ремонту и обслужива-
нию электронной медицин-
ской аппаратуры

1 1 (100 %) – – –

15.01.30 Слесарь 1 1 (100 %) – – 1 (100 %)

Можно заметить, что наблюдается поло-
жительная тенденция к трудоустройству вы-
пускников, принимавших участие в конкурсе 
профессионального мастерства: из 69 выпуск-
ников-участников трудоустроены 54 (78 %), из 
них 32 выпускника трудоустроились по той ком-
петенции, по которой принимали участие в кон-
курсе. Это говорит о том, что после прохожде-
ния конкурса будущий специалист, повышая 
свой профессиональный уровень, приобретает 
еще большую уверенность в себе и дополни-
тельные навыки профессионального мастерст-
ва, которые помогают утвердиться в поиске ра-
боты по специальности. 

Но, несмотря на востребованность многих 
специальностей на рынке труда, трудоустраива-
ются не все. Можно выделить наиболее частые 
причины этого: финансовые, когда хватает пен-
сии; здоровье, когда нет возможности работать 
в жестком графике; семья, дети, когда требуется 
уход за родными и т. д. Но самая главная при-
чина — это низкая мотивация. Она чаще всего 
опирается на страхи и нежелание реализовать 
себя в деятельности. Низкая мотивация являет-
ся сегодня одной из первостепенных проблем 
в образовании. Для решения данной проблемы 

нужны государственные программы, которые 
стимулировали бы будущих выпускников идти 
в профессию, активизировали бы проведение 
профориентационной работы в системе непре-
рывного обучения.

Педагогический коллектив любого учре-
ждения профессионального образования при-
кладывает все свои усилия для решения данной 
проблемы, и пока студент находится в стенах 
образовательной организации, у него появляет-
ся мотивация, ему хочется не только зарабаты-
вать деньги, но и приносить пользу людям. Все 
меняется, когда он выходит в открытую жизнь 
и сталкивается там с равнодушием или непод-
ходящими условиями труда. 

Заключение
Исследуя данный вопрос, мы приходим 

к выводу, что конкурсы профессионального ма-
стерства «Абилимпикс» являются абсолютной 
необходимостью, они помогают будущим специ-
алистам лучше утвердиться в своей специально-
сти, помогают повысить самооценку, стать более 
уверенными, почувствовать себя полноправны-
ми членами современного общества. Конкурсное 
международное движение «Абилимпикс» долж-
но развиваться как через совершенствование уже 
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имеющихся компетенций, так и через добавле-
ние новых, актуальных на рынке труда. С ка-
ждым годом количество конкурсантов увеличи-
вается — это говорит о том, что популярность 
данного мероприятия возрастает [8]. 

Профессиональное становление лично-
сти —процесс трудоемкий [9]. Человек с осо-
быми потребностями должен чувствовать 
заботу о себе и понимать, что и он может 
вносить свой посильный вклад, включаясь 
в повседневную работу на предприятии, он 
должен чувствовать свою нужность общест-
ву, он должен ощущать себя профессионалом. 
Одной из первых ступеней, способных в этом 
помочь, является конкурс «Абилимпикс». 
Чемпионат профессионального мастерства 
«Абилимпикс» относится к мерам профес-
сиональной ориентации, профессионального 
обучения, содействия занятости и адаптации 
на рабочем месте, что само по себе является 
первым шагом к реализации профессиональ-
ной деятельности [10].

С каждым годом в конкурсное движение 
включается все больше образовательных органи-
заций. То же можно сказать и о партнерах компе-
тенций и представителей работодателей. С увели-
чением числа заинтересованных лиц повышается 
уровень конкурсных заданий, а следовательно, 
растет и качество подготовки конкурсантов.

На примере ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда 
России можно сделать вывод, что конкурс про-
фессионального мастерства «Абилимпикс» явля-
ется высокоэффективным инструментом проф-
ориентации: на это указывает хороший процент 
трудоустройства выпускников, принявших в нем 
участие. В дальнейшем планируется продолжить 
вести статистику по трудоустройству участников 
и проводить статистическую обработку данных.

При анализе научной литературы было выяв-
лено отсутствие статистических данных по тру-
доустройству участников, однако многие авторы 
отмечают положительные аспекты профориента-
ционной направленности конкурса профессио-
нального мастерства «Абилимпикс».
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ABILYMPICS AS A MECHANISM FOR PROFESSIONAL GUIDANCE

S. A. Romanovskiy

The article is devoted to the current problem of career guidance for students with special needs. Sta-
tistics are given on the number of working disabled people and people with disabilities. A comparison 
is made of statistics for the Russian Federation and the Kemerovo region — Kuzbass. The structure of 
the competition of professional skills “Abilympics” is outlined. There is a connection between the com-
petition of professional skills “Abilympics” and the career guidance of students through the conduct of 
career guidance events. The main content of the study is the analysis of the participation of students 
of the Novokuznetsk State Humanitarian and Technical Boarding College of the Ministry of Labor of 
Russia in the Abilympics competition from 2015 to 2021 and their further employment. In conclusion, 
the positive aspects of the Abilympics professional skills competition as a career guidance mecha-
nism are revealed using the example of a boarding college. The following research methods were 
used: analysis-synthesis, generalization, methods of mathematical processing of research results.

Key words: competition of professional skills, Abilympics, career guidance, employment, vocational 
education.
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ВОВЛЕЧЕННОСТь ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ПРОФИЛАКТИКУ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ СРЕДЕ: РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Е. В. Щетинина, С. С. Бредихин 

В рамках исследования проблем организации эффективной профилактической работы в усло-
виях образовательной среды в апреле 2021 года специалисты Центра мониторинга соци-
альных сетей ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» 
провели исследование медиаинформационной грамотности обучающейся молодежи обще-
образовательных и профессиональных образовательных организаций Челябинской области. 
В данной статье представлены ключевые выводы по блокам исследования, посвященным во-
просам оценки реальных угроз и рисков, с которыми обучающиеся сталкиваются в сети Ин-
тернет (агрессивные субкультуры, экстремистские сообщества, движения, романтизирующие 
депрессивные сообщества, проблемы кибербуллинга и др.), а также анализу вовлеченности 
обучающихся в профилактические мероприятия, проводимые в образовательных организаци-
ях. В качестве итога исследования формулируются выводы по организации эффективной сис-
темы профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде. 

Ключевые слова: медиабезопасность, профилактика, деструктивное поведение, обучаю-
щиеся, воспитание.

Современные условия развития образова-
тельной среды характеризуются ее возраста-
ющей цифровизацией и увеличением влияния 
медиаинформационных факторов. При этом на-
ряду с позитивными формами киберсоциализа-
ции пользователи интернета зачастую сталки-
ваются с угрозами деструктивного характера 
(распространение запрещенного и жестокого 
контента, вовлечение в радикальные сообще-
ства, кибербуллинг и др.). Особенно сущест-
венны данные угрозы для детей и подростков. 
Как отмечают М. В. Берендеев и М. М. Друкер, 
«любой пользователь сети является потенци-
альной жертвой групп, связанных с рисками 
и угрозами психологическому здоровью. Сов-
ременные школьники слабо защищены от раз-
рушительного контента, рисков и угроз психо-
логическому здоровью, в связи с чем в России 
получает распространение деятельность, на-
правленная на профилактику и защиту от аг-
рессивной и деструктивной среды виртуаль-
ного пространства» [1, с. 5–6]. В то же время 
распространение деструктивного контента 
в условиях недостаточности профилактиче-
ской работы может привести к развитию от-
клоняющихся форм поведения, так как именно 

медиапродукция сегодня выступает одним из 
факторов девиантного поведения [2].

К факторам медиаинформационной среды, 
задающим потенциал ее негативного воздейст-
вия на информационную безопасность обучаю-
щихся, исследователи относят следующие [3]:

1) неподконтрольность, доступность, не-
ограниченный объем поступления информа-
ции к ученикам;

2) присутствие в информационных потоках 
специфических элементов, которые целенаправ-
ленно изменяют психофизиологическое состоя-
ние обучающихся;

3) наличие в информационной среде ин-
формации манипулятивного характера, которая 
дезориентирует школьников, ограничивает их 
возможности в условиях незрелой правовой обра-
зованности и в силу возрастных особенностей.

Ж. Г. Кулькова указывает, что «основными 
угрозами виртуального пространства, по мне-
нию психологов образовательных организаций, 
являются: популяризация суицидального по-
ведения в детско-подростковой и молодежной 
среде; бесконтрольное проявление культуры 
насилия и тюремной субкультуры (например, 
действия молодежного бандитского сообщества 
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АУЕ1 — „Арестантский уклад един“); вовлече-
ние в радикальные организации и распростра-
нение контента, связанного с популяризацией 
экстремистских идей (националистических, 
неофашистских и др.); продвижение религи-
озного экстремизма, деструктивных культов 
и осуществление незаконной миссионерской 
деятельности…» [4, с. 79].

В целях организации эффективной про-
филактической работы в условиях цифровой 
среды в апреле 2021 года специалисты Центра 
мониторинга социальных сетей (ГБУ ДПО «Че-
лябинский институт развития профессиональ-
ного образования») провели масштабное иссле-
дование медиаинформационной грамотности 
обучающейся молодежи общеобразовательных 
и профессиональных образовательных органи-
заций Челябинской области [5]. Объектом ис-
следования выступила медиаинформационная 
грамотность обучающихся 9–11-х классов об-
щеобразовательных организаций и студентов 
профессиональных образовательных организа-
ций Челябинской области. Исследование прово-

дилось методом сплошной выборки по формали-
зованной анкете. Целью данного исследования 
стало выявление уровня медиаинформационной 
грамотности в среде обучающейся молодежи 
Челябинской области через анализ наиболее по-
пулярных виртуальных практик. В задачи ис-
следования включались вопросы оценки реаль-
ных угроз и рисков, с которыми обучающиеся 
сталкиваются в сети Интернет (агрессивные 
субкультуры, экстремистские сообщества, дви-
жения, романтизирующие депрессивные сооб-
щества, проблемы кибербуллинга и др.), а также 
анализ вовлеченности обучающихся в профи-
лактические мероприятия, проводимые в обра-
зовательных организациях. Всего в исследова-
нии приняли участие 11 565 человек.

Социально-демографический состав респон-
дентов: 57,6 % — женщины, 42,4 % — мужчи-
ны; возраст респондентов: 17–18 лет — 53,9 %, 
меньше 16 лет — 29,7 %, 19–20 лет — 12,7 %, 
21 и более лет — 3,7 %.

Данные по месту обучения респондентов 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Место обучения респондентов

№ п/п Место обучения Количество опрошенных Доля от числа опрошенных
1 Техникум, колледж, училище 7825 68,3 %
2 Средняя общеобразовательная школа 2713 23,7 %
3 Лицей 321 2,8 %
4 Гимназия 210 1,8 %

Исследование охватывало все 43 муниципа-
литета Челябинской области. 1

Согласно результатам исследования, об-
учающиеся склонны достаточно высоко оце-
нивать свой уровень знаний в области медиа-
безопасности: 19,7 % считают его высоким, 
34,5 % — выше среднего, 39,4 % — средним. 
Отсутствие навыков медиабезопасности от-
мечают лишь 1,9 % респондентов. Говорят 
о том, что обладают достаточными знаниями об 
угрозах в сети Интернет, 53,0 % опрошенных; 
ничего о них не знают или знают лишь мини-
мально 7,3 %.

Лично с контентом, обладающим признаками 
агрессии (сцены насилия, шок-контент), сталки-
вались 73,8 % опрошенных, при этом 10,4 % стал-
киваются с таким контентом постоянно.

С депрессивным (суицидальным контен-
том) лично сталкивались 66,3 %, при этом 3,9 % 

1 17 августа 2020 года Верховный суд Российской 
Федерации признал движение «АУЕ» экстремистской 
организацией и запретил ее деятельность на территории 
страны.

опрошенных выбрали вариант ответа «нет, не 
сталкивался, но данная тема мне интересна».

С контентом, пропагандирующим идеи 
субкультуры «колумбайн»2, 3,0 % опрошенных 
сталкиваются постоянно (что в контексте дан-
ной темы может служить косвенным призна-
ком наличия установок на поиск и знакомство 
с данным контентом), еще 3,5 % сталкивают-
ся с таким контентом периодически, при этом 
7,2 % опрошенных говорят, что эта тема им ин-
тересна.

С контентом, посвященным распростране-
нию наркотиков, сталкиваются 21,4 % опро-
шенных, при этом постоянно — 4,1 % опро-
шенных.

Исследование показывает, что 45,6 % 
опрошенных обучающихся не обсуждают в се-
мье правила безопасного пользования соци-
альными сетями; 5,9 % пробовали обсудить 

2 Второго февраля 2022 года Верховный суд 
Российской Федерации признал движение «колумбайн» 
(«скулшутинг») террористическим и запретил его 
деятельность на территории страны.
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их, но это ни к чему не привело. Лишь 19,7 % 
опрошенных заявили о том, что в их семье по-
добная тема обсуждается и родители компе-
тентны в ней.

Продолжением предыдущего вопроса стал 
вопрос о контроле поведения обучающихся в сети 
Интернет со стороны родственников, результаты 
ответов на который представлены в таблице 2.

Таблица 2
Контроль поведения респондентов в сети Интернет  

со стороны родителей/родственников

№ п/п Контролируют ли ваши родители или близкие 
родственники ваше поведение в сети Интернет?

Количество  
опрошенных

Доля  
от числа опрошенных

1 Нет, не контролируют, не считают нужным это 
делать

6419 55,5 %

2 Да, минимально (сколько времени провожу в Ин-
тернете)

1605 13,9 %

3 Да, контролируют частично (что публикую, в ка-
ких группах состою)

1337 11,6 %

4 Нет, не контролируют, но хотели бы 1193 10,3 %
5 Да, полностью контролируют 681 5,9 %

На вопрос о том, достаточно ли в образо-
вательном учреждении уделяется внимания 
вопросам медиаграмотности, были получены 
следующие ответы: в полной мере внимание 
уделяется лишь в трети образовательных орга-
низаций (31,5 %); в пятой части образователь-
ных организаций (21,8 %) внимание этим во-
просам не уделяется вообще.

Следующая серия вопросов была посвяще-
на анализу того, какие профилактические меро-
приятия и каким образом проводятся в образо-
вательных организациях Челябинской области. 

Результаты показывают, что, по мнению 
опрошенных, по направлению профилактики 
социально опасного поведения в среде обучаю-
щихся, в том числе в виртуальном пространст-
ве, регулярно проводятся мероприятия в 23,5 % 
образовательных организаций; нерегулярно, 
от случая к случаю — в 35,1 %; в преддверии 
памятных дат — в 16,4 % организаций. В 25 % 
образовательных организаций, согласно мне-
нию респондентов, такие мероприятия не про-
водятся вовсе.

По направлению профилактики угроз тер-
роризма и экстремизма, в том числе в вирту-
альном пространстве, по мнению опрошенных, 
регулярно проводятся мероприятия в 28,8 % 
случаев; нерегулярно, от случая к случаю — 
в 33,0 %; в преддверии памятных дат — 
в 22,8 %. В части образовательных организа-
ций (15,4 %), по мнению респондентов, такие 
мероприятия не проводятся.

По направлению психологической без-
опасности, в том числе в виртуальном про-
странстве, регулярно проводятся мероприя-
тия в 25,1 % случаев; нерегулярно, от случая 

к случаю — в 29,6 %; в случае обострения си-
туации — в 17,0 %. В 28,3 % образовательных 
организаций, по мнению респондентов, такие 
мероприятия не проводятся. 

По направлению профилактики распро-
странения идеологии криминальных субкуль-
тур, в том числе в виртуальном пространстве, 
согласно ответам респондентов, регулярно про-
водятся мероприятия в 21,8 % случаев; нерегу-
лярно, от случая к случаю — в 31,2 %; в случае 
обострения ситуации — в 15,9 %. В трети обра-
зовательных организаций (31,1 %) такие меро-
приятия не проводятся.

По направлению формирования знаний об 
алгоритмах поведения в случае нападения на 
образовательную организацию регулярно про-
водятся мероприятия в 26,6 % случаев; нерегу-
лярно, от случая к случаю — в 34,2 %; в случае 
обострения ситуации — в 17,3 %. В 21,9 % обра-
зовательных организаций такие мероприятия не 
проводятся.

По направлению профилактики буллин-
га и кибербуллинга, по мнению респондентов, 
регулярно проводятся мероприятия в 17,8 % 
случаев; нерегулярно, от случая к случаю — 
в 25,2 %; в случае обострения ситуации — 
в 12,6 %. В 44,4 % образовательных организа-
ций, согласно опрошенным, такие мероприятия 
не проводятся.

С систематической травлей в свой адрес 
со стороны одноклассников/одногруппников 
сталкивался почти каждый пятый опрошенный 
(18,6 %). На втором месте по распространен-
ности идет травля со стороны друзей (12,4 %), 
далее — травля со стороны учителей и админи-
страции образовательной организации (10,4 %) 
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и травля со стороны родителей (6,7 %). В целом 
хотя бы с одним видом буллинга сталкивались 
29,7 % опрошенных.

С систематической травлей в свой адрес 
в сети Интернет со стороны одноклассников/
одногруппников сталкивались 11,3 % опро-
шенных, со стороны друзей — 10,3 %, со 
стороны учителей и администрации образо-
вательной организации — 5,3 %, со стороны 

родителей — 3,6 %. В целом хотя бы с одним 
видом кибербуллинга сталкивались 21,1 % 
опрошенных.

На вопрос о том, необходимо ли в образо-
вательном учреждении проводить мероприятия, 
направленные на профилактику деструктивных 
проявлений, в том числе в виртуальном про-
странстве, были получены следующие ответы, 
представленные на диаграмме (рис. 1). 

Рис. 1

Последний вопрос данного блока был по-
священ наиболее эффективным, по мнению ре-

спондентов, формам профилактических меро-
приятий. Ответы представлены в таблице 3.

Таблица 3
Формы мероприятий по профилактике деструктивных угроз

№ п/п
На ваш взгляд, какие формы мероприятий  

по профилактике деструктивных угроз  
были бы наиболее эффективны?

Количество 
опрошенных

Доля 
от числа опрошенных

1 Игровая форма 5030 43,5 %
2 Индивидуальные консультации (популяризация 

горячих линий для получения консультаций)
3227 27,9 %

3 Регулярные лекции и семинары с приглашенны-
ми спикерами

3218 27,8 %

4 Создание и популяризация сообществ в социаль-
ных сетях и мессенджерах

2774 24,0 %

5 Конкурсы 2596 22,4 %
6 Проектная работа 2072 17,9 %

По результатам анализа ответов респонден-
тов могут быть сделаны следующие выводы.

1. Обучающиеся склонны достаточно вы-
соко оценивать свой уровень знаний в области 
медиабезопасности. Лишь 7,3 % опрошенных 
отмечают наличие только минимальных знаний 
об угрозах в виртуальном пространстве.

2. Наиболее часто респонденты сталки-
ваются с контентом с признаками агрессии 
(73,8 % опрошенных, при этом 10,4 % сталки-

ваются с таким контентом постоянно), депрес-
сивным (суицидальным) контентом (66,3 %, 
при этом 3,9 % опрошенных выбрали вариант 
ответа «нет, не сталкивался, но данная тема мне 
интересна»). Реже всего опрошенные сталкива-
ются с контентом, пропагандирующим идеи суб-
культуры «колумбайн»: 3,0 % — постоянно, что 
в контексте данной темы может служить кос-
венным признаком наличия установок на поиск 
и знакомство с данным контентом; еще 3,5 % 
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респондентов сталкиваются с таким контентом 
периодически; 7,2 % опрошенных говорят, что 
эта тема им интересна. С контентом, посвящен-
ным распространению наркотиков, сталкива-
ются 21,4 % опрошенных, при этом постоян-
но — 4,1 %.

3. Исследование показывает слабость про-
филактической работы в области медиабезопас-
ности, осуществляемой в семье. Лишь 19,7 % 
опрошенных заявили о том, что в их семье 
подобная тема обсуждается и родители компе-
тентны в ней. При этом в большинстве случаев 
родители никак не контролируют и не считают 
нужным контролировать виртуальную жизнь 
обучающихся (55,5 %).

4. На вопрос о том, достаточно ли внимания 
в образовательном учреждении респондентов 
уделяется вопросам медиаграмотности, были 
получены следующие ответы: в полной мере 
внимание уделяется лишь в трети образователь-
ных организаций (31,5 %); при этом в пятой ча-
сти образовательных организаций (21,8 %) этим 
вопросам внимание не уделяется вообще.

5. Профилактическая работа, согласно ре-
спондентам, проводится в образовательных 
организациях не систематически. Лучше всего 
она проводится по направлениям профилактики 
экстремизма и терроризма, буллинга и вовлече-
ния молодежи в криминальные субкультуры.

6. С систематической травлей в свой адрес 
со стороны одноклассников/одногруппников 

сталкивался почти каждый пятый респондент 
(18,6 %). На втором месте по распространен-
ности идет травля со стороны друзей (12,4 %), 
далее — травля со стороны учителей и админи-
страции образовательной организации (10,4 %) 
и травля со стороны родителей (6,7 %). В целом 
хотя бы с одним видом буллинга сталкивались 
29,7 % опрошенных. Особое опасение вызывает 
факт травли со стороны образовательной орга-
низации, с которой сталкивался каждый деся-
тый обучающийся. 

7. С систематической травлей в свой адрес 
в сети Интернет со стороны одноклассников/
одногруппников сталкивались 11,3 % опро-
шенных, со стороны друзей — 10,3 %, со 
стороны учителей и администрации образо-
вательной организации — 5,3 %, со стороны 
родителей — 3,6 %. В целом хотя бы с одним 
видом кибербуллинга сталкивались 21,1 % 
опрошенных.

8. Считают необходимым проведение про-
филактических мероприятий в сфере различ-
ных угроз 67,2 % опрошенных. При этом наи-
более эффективной формой таких мероприятий 
называется игровая форма.

Результаты проведенного исследования по-
казывают необходимость совершенствования 
в образовательных организациях профилакти-
ческой работы, направленной на демпфирова-
ние негативного влияния пространства сети Ин-
тернет на обучающихся.
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INVOLVEMENT OF STUDENTS IN THE PREVENTION  
OF DESTRUCTIVE MANIFESTATIONS 

IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT: RESULTS OF THE RESEARCH

E. V. Shchetinina, S. S. Bredikhin 

As part of the study of the problems of organizing effective preventive work in the educational environ-
ment, in April 2021, specialists from the Social Networks Monitoring Center of the Chelyabinsk Insti-
tute of the Vocational Education Development conducted a study of the media and information litera-
cy of young people studying in general and vocational educational organizations of the Chelyabinsk 
region. This article presents the key conclusions on the blocks of research devoted to the assessment 
of real threats and risks that students face on the Internet (aggressive subcultures, extremist com-
munities, movements that romanticize depressive communities, cyberbullying problems, etc.), as well 
as the analysis of student involvement in preventive measures carried out in educational institutions. 
As a result of the study, conclusions are formulated on the organization of an effective system for 
the prevention of destructive manifestations in the educational environment.

Key words: media security, prevention, destructive behavior, students, education.
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ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ  
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ С ДИСЦИПЛИНАМИ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛьНОГО ЦИКЛА  
И ПРОФЕССИОНАЛьНЫМИ МОДУЛЯМИ  

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Система среднего профессионального образования (далее — СПО) универсальна и од-
новременно решает задачи, стоящие на границе разных уровней образования. В 2021 году 
возобновился интерес к профилизации среднего общего образования (далее — СОО) с уче-
том осваиваемой профессии или специальности. И если ранее опытные педагоги приходили 
к поиску профессионально ориентированных заданий по наитию, стремясь сделать процесс 
освоения общеобразовательных дисциплин более осмысленным и связать его с будущей 
профессиональной деятельностью, то в настоящее время это закреплено на нормативно-
правовом уровне. 

Особый интерес представляют такие доку-
менты, как: 

 – Концепция преподавания общеобразова-
тельных дисциплин с учетом профессиональ-
ной направленности программ СПО, реализу-
емых на базе основного общего образования, 
утвержденная распоряжением Министерства 
просвещения РФ от 30.04.2021 г. № Р-98;

 – Методики преподавания по общеобра-
зовательным (обязательным) дисциплинам 
[«Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «Математика», «История» (или «Россия 
в мире»), «Физическая культура», «Основы без-
опасности жизнедеятельности», «Астрономия»] 
с учетом профессиональной направленности 
программ СПО, реализуемых на базе основного 
общего образования, предусматривающие ин-
тенсивную общеобразовательную подготовку 
обучающихся с включением прикладных моду-
лей, соответствующих профессиональной на-
правленности (далее — Методики), в том числе 
с учетом применения технологий дистанцион-
ного и электронного обучения;

 – Примерные программы общеобразова-
тельных учебных дисциплин для профессио-
нальных образовательных организаций, выпу-
щенные в 2022 году.

В данных документах предложен рацио-
нальный и, на наш взгляд, логичный способ 
установления связи между системами среднего 
общего и среднего профессионального образо-
вания в условиях техникумов и колледжей. При-
оритетной на сегодняшний день стала задача 
интеграции содержания общеобразовательных 
учебных предметов с дисциплинами общепро-
фессионального цикла и профессиональными 
модулями.

В соответствии с представленными до-
кументами рассмотрим данную проблему на 
примере обязательных учебных предметов 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «История», «Математика», «Физическая 
культура», «Астрономия», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности».

В Методиках представлен следующий алго-
ритм:

I этап — отбор и соотнесение образователь-
ных результатов, определенных в федеральных 
государственных образовательных стандартах 
(далее — ФГОС) СОО и ФГОС СПО, и их син-
хронизация с учетом профильной направлен-
ности профессии или специальности [общие 
и профессиональные компетенции (далее — ОК 
и ПК) в соответствии с ФГОС СПО соотносятся 
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с личностными, метапредметными и предметны-
ми результатами ФГОС СОО]. Синхронизация 
образовательных результатов осуществляется на 
основе интеграции системно-деятельностного 
и компетентностного подходов и обеспечивает 
единство процессов воспитания, развития и об-
учения в период освоения основной образова-
тельной программы (далее — ООП) СПО. 

II этап — описание интеграции и преем-
ственности предметного содержания обще-
образовательной дисциплины (далее — ООД), 
общепрофессиональной дисциплины (далее — 
ОПД), профессионального модуля (далее — 
ПМ) на конкретных примерах. 

III этап — выбор механизмов реализации 
направлений совершенствования системы пре-
подавания ООД. 

В каждом случае мы будем начинать с ана-
лиза планируемых результатов, далее находить 
перекликающееся содержание, после этого под-
бирать междисциплинарные задания. Для удоб-
ства будем использовать следующую матрицу 
(табл. 1).

Задача педагога — отталкиваясь от плани-
руемых результатов, найти точки интеграции 
содержания ООД и ОПД/ПМ и максимально 
синхронизировать их изучение с помощью раз-
личных заданий.  

Таблица 1
Матрица интеграции

ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные результаты 
(далее — ЛР)

Метапредметные 
результаты (далее — МР)

Предметные результаты 
(далее — ПР)

… … … …
ОПД и/или ПМ — 

дидактические единицы 
(далее — ДЕ)

ООД — дидактические единицы 

… …
Варианты междисциплинарных заданий

…

Н. В. Задорожная, заместитель директора 
по учебно-методической работе ГБПОУ «Челя-
бинский техникум промышленности и городско-
го хозяйства им. Я. П. Осадчего», кандидат фи-
лологических наук

— Проиллюстрируем интеграцию содержа-
ния ООД с осваиваемой профессией/специаль-

ностью в рамках изучения общеобразовательно-
го предмета «Русский язык» (базовый уровень).

Пример 1. Специальность 08.02.08 Мон-
таж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения (технологический профиль). 
На первом этапе отбираем и соотносим образо-
вательные результаты (табл. 2).

Таблица 2
Соотнесение результатов согласно ФГОС СПО и ФГОС СОО

ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные результаты Метапредметные 
результаты

Предметные 
результаты*

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, эффек-
тивно взаимодействовать 
с коллегами, руководст-
вом, клиентами.
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на го-
сударственном языке 
Российской Федерации 
с учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста.
ПК 3.5. Осуществлять 
руководство другими 
работниками в рамках

ЛР 2.4. Сформирован-
ность толерантного 
сознания и поведения 
в поликультурном мире, 
готовность и способ-
ность вести диалог с дру-
гими людьми, достигать 
в нем взаимопонимания, 
находить общие цели 
и сотрудничать для их 
достижения

МР 02. Умение продук-
тивно общаться и взаимо-
действовать в процессе 
совместной деятельнос-
ти, учитывать позиции 
других участников дея-
тельности.
МР 08. Владение языко-
выми средствами — уме-
ние ясно, логично и точ-
но излагать свою точку 
зрения, использовать 
адекватные языковые 
средства

ПРб 01. Сформирован-
ность понятий о нормах 
русского, родного (не-
русского) литературного 
языка и применение зна-
ний о них в речевой пра-
ктике
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ФГОС СПО ФГОС СОО
подразделения при выпол-
нении работ по эксплуата-
ции систем газораспреде-
ления и газопотребления

ОПД и/или ПМ — 
дидактические единицы ООД — дидактические единицы

… …
Варианты междисциплинарных заданий

…
* ПРб — предметные результаты базового уровня;
   Пру — предметные результаты углубленного уровня.

Окончание таблицы 2

Далее следует анализ предметного содержа-
ния ООД, ОПД, ПМ и поиск возможных путей 
интеграции (второй этап). Мы предлагаем на-

чать с соотнесения дидактических единиц раз-
ных дисциплин и модулей. Результаты данной 
работы представлены в таблице 3.

Таблица 3
Интеграция предметного содержания русского языка  

и общепрофессиональной дисциплины
ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные  
результаты

Метапредметные 
результаты

Предметные  
результаты

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, эффек-
тивно взаимодействовать 
с коллегами, руководст-
вом, клиентами.
ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную ком-
муникацию на государст-
венном языке Российской 
Федерации с учетом осо-
бенностей социального 
и культурного контекста
ПК 3.5. Осуществлять ру-
ководство другими работ-
никами в рамках подраз-
деления при выполнении 
работ по эксплуатации 
систем газораспределения 
и газопотребления

ЛР 2.4. Сформирован-
ность толерантного со-
знания и поведения 
в поликультурном мире, 
готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, нахо-
дить общие цели и со-
трудничать для их дости-
жения

МР 02. Умение продук-
тивно общаться и взаимо-
действовать в процессе 
совместной деятельнос-
ти, учитывать позиции 
других участников дея-
тельности.
МР 08. Владение языко-
выми средствами — уме-
ние ясно, логично и точ-
но излагать свою точку 
зрения, использовать 
адекватные языковые 
средства

ПРб 01. Сформирован-
ность понятий о нормах 
русского, родного (нерус-
ского) литературного язы-
ка и применение знаний 
о них в речевой практике

ОПД и/или ПМ — 
дидактические единицы ООД — дидактические единицы

ОП.11. Менеджмент — 
ДЕ: этика делового обще-
ния; правила поведения 
в обществе; правила по-
ведения в конфликте

РЯ — ДЕ: русский язык как национальный язык русского народа, как государствен-
ный язык РФ и как язык межнационального общения; оценка чужой и собственной 
речи с точки зрения соблюдения норм современного русского литературного языка; 
использование словарей грамматических трудностей русского языка для получе-
ния информации о языковой норме; социальная роль языка в обществе; общение 
как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания; правила 
эффективного слушания; публичное выступление; применение в практике устного 
речевого общения произносительных (орфоэпических, интонационных), лексиче-
ских, грамматических норм современного русского литературного языка

Варианты междисциплинарных заданий
…
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После этого приступаем к третьему этапу, 
а именно подбору механизмов реализации на-
правлений совершенствования системы препо-

давания ООД на практике посредством междис-
циплинарных заданий. Эти механизмы наглядно 
отображены в табл. 4. 

Таблица 4
Механизмы реализации направлений  

совершенствования системы преподавания ООД
ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные  
результаты

Метапредметные 
результаты

Предметные  
результаты

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, эффек-
тивно взаимодействовать 
с коллегами, руководст-
вом, клиентами.
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на го-
сударственном языке 
Российской Федерации 
с учетом особенностей 
социального и культурно-
го контекста.
ПК 3.5. Осуществлять ру-
ководство другими работ-
никами в рамках подра-
зделения при выполнении 
работ по эксплуатации си-
стем газораспределения 
и газопотребления

ЛР 2.4. Сформирован-
ность толерантного со-
знания и поведения 
в поликультурном мире, 
готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, нахо-
дить общие цели и со-
трудничать для их дости-
жения

МР 02. Умение продук-
тивно общаться и взаимо-
действовать в процессе 
совместной деятельнос-
ти, учитывать позиции 
других участников дея-
тельности.
МР 08. Владение языко-
выми средствами — уме-
ние ясно, логично и точ-
но излагать свою точку 
зрения, использовать 
адекватные языковые 
средства

ПРб 01. Сформирован-
ность понятий о нормах 
русского, родного (нерус-
ского) 
литературного языка 
и применение знаний 
о них в речевой практике

ОПД и/или ПМ — 
дидактические единицы ООД — дидактические единицы

ОП.11. Менеджмент — 
ДЕ: этика делового обще-
ния; правила поведения 
в обществе; правила по-
ведения в конфликте

РЯ — ДЕ: русский язык как национальный язык русского народа, как государст-
венный язык РФ и как язык межнационального общения; оценка чужой и соб-
ственной речи с точки зрения соблюдения норм современного русского литера-
турного языка; использование словарей грамматических трудностей русского 
языка для получения информации о языковой норме; социальная роль языка 
в обществе; общение как обмен информацией, как передача и восприятие смы-
сла высказывания; правила эффективного слушания; публичное выступление; 
применение в практике устного речевого общения произносительных (орфо-
эпических, интонационных), лексических, грамматических норм современного 
русского литературного языка

Варианты междисциплинарных заданий
1. Разработка индивидуального проекта по одной из тем: «Деловая риторика и основы взаимодействия 
специалистов по газоснабжению», «Речевые стратегии представления проекта систем газораспределения 
и газопотребления», «Речевое взаимодействие в сфере газоснабжения», «Профессиональный словарь спе-
циалиста сферы газоснабжения: лексико-семантические и словообразовательные особенности», «Профес-
сионализмы в газовой отрасли» и др.
2. Подготовка сообщений, докладов профессиональной тематики: «История одного слова: газопровод», 
«Словообразовательное гнездо слова „газ“», «Жаргонизмы в сфере газоснабжения: бобышка, давление го-
ловы, башмак кондуктора, помпаж, Хоттабыч, окожушка» и др.
3. Провести морфемный и словообразовательный анализ слов: газорегуляторный (пункт), газонаполни-
тельная (станция), аварийно-восстановительные (работы) и др.
4. При изучении темы «Способы словообразования» / «Написание сложных существительных и прилага-
тельных» написать словарный диктант: 
регулятор-стабилизатор, режимно-наладочные работы, газораспределительные пункты, аварийно-вос-
становительные работы, подземный газопровод, весенне-летние условия эксплуатации оборудования, 
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трубопроводная траншея, многоквартирный жилой дом, углеводородные газы, газонаполнительные стан-
ции, антикоррозийная защита, строительно-монтажные работы, газопотребляющее оборудование, пуско-
наладочные работы, ультразвуковой контроль, внутридомовой газопровод, производственно-хозяйственная 
деятельность, материально-технические ресурсы, сельскохозяйственные объекты, нормативно-справочная 
литература, осенне-зимние условия, технико-экономический анализ, энергозатратные котлоагрегаты, 
надежные металлоконструкции, современное газоснабжение.
5. Составить предложение / небольшой текст с использованием словосочетаний из упражнения 4.
6. Расставить ударения в следующих словах: газопровОд, обеспЕчение, трубопровОд, нОжницами, ки-
ломЕтр, абонЕнт, вАнтуз, парогАзовая (установка), сброснОй (клапан), обсАдная (труба), котлоагрегАт, 
пАльцами

Окончание таблицы 4

Предложенные варианты заданий имеют 
поверхностный характер и демонстрируют воз-
можные направления работы по интеграции.

Пример 2. Специальность 43.02.15 По-
варское и кондитерское дело (естествен-

но-научный профиль). Во втором примере 
процесс разработки оставим за пределами 
внимания данной статьи и рассмотрим только 
результат интеграции, представленный в таб-
лице 5.

Таблица 5
Результат интеграции русского языка и профессионального модуля

ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные  
результаты

Метапредметные 
результаты

Предметные  
результаты

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интерпре-
тацию информации, необ-
ходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности.
ОК 09. Использовать ин-
формационные техноло-
гии в профессиональной 
деятельности.
ПК 6.1. Осуществлять 
разработку ассортимента 
кулинарной и кондитер-
ской продукции, различ-
ных видов меню с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслужи-
вания

ЛР 06. …способность 
противостоять идеологии 
экстремизма, национализ-
ма, ксенофобии, дискри-
минации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным призна-
кам и другим негативным 
социальным явлениям 
(критическое мышление)

МР 04. Готовность и спо-
собность к самостоятель-
ной информационно-по- 
знавательной деятельнос-
ти, владение навыками 
получения необходимой 
информации из словарей 
разных типов, умение 
ориентироваться в раз-
личных источниках ин-
формации, критически 
оценивать и интерпрети-
ровать информацию, по-
лучаемую из различных 
источников

ПРб 03. Владение уме-
нием анализировать текст 
с точки зрения наличия 
в нем явной и скрытой, 
основной и второстепен-
ной информации.
ПР 04. Владение умени-
ем представлять тексты 
в виде тезисов, конспек-
тов, аннотаций, рефера-
тов, сочинений различ-
ных жанров

ОПД и/или ПМ — 
дидактические единицы ООД — дидактические единицы

ПМ.06. Организация 
и контроль текущей дея-
тельности подчиненного 
персонала — ДЕ: поря-
док заполнения доку-
ментов на отпуск сырья, 
продуктов, полуфабрика-
тов со склада на произ-
водство, их учет и расход 
в процессе производства; 
порядок заполнения до-
кументов по реализации

РЯ — ДЕ: использование в письменной речи различных способов графического 
выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные 
типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчеркивание, обрамление, особое 
размещение текста на странице и т. п.); основные жанры: письма, записки, де-
ловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, конспекты, планы, ре-
фераты и т. п.; основные способы информационной переработки прочитанного 
или прослушанного текста и др.
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и отпуску изделий кухни; 
оформление товарного 
отчета

Варианты междисциплинарных заданий
1. Найдите в толковом словаре значения слов: блюдо, ассортимент, меню, персонал, шеф-повар, повар, 
кондитер, су-шеф, заведующий производством, ГОСТ, акт, ведомость, накладная, товарооборот. Составьте 
с ними текст из 3–5 предложений профессиональной направленности.
2. Ознакомьтесь с должностной инструкцией повара 6-го разряда и составьте по ней тезисный план (I ва-
риант — «Права», II вариант — «Обязанности», III вариант — «Ответственность»). К какому стилю речи 
относится данный документ? Докажите свою точку зрения.
3. Найдите тексты профессиональной направленности разных стилей, жанров. Определите тему и основ-
ную мысль

Окончание таблицы 5

Достаточно сложным представляется про-
цесс поиска профессионально направленного 
содержания, но при консолидации усилий со 
стороны преподавателей общеобразовательных 
предметов и дисциплин профессионального ци-
кла эта работа становится интересной.

Пример 3. Профессия 46.01.03 Делопро-
изводитель (социально-экономический про-

филь). В системе среднего профессионально-
го образования важным становится убеждение 
студентов в том, что они сделали правильный 
выбор будущей профессиональной деятельнос-
ти. Это должно стать одним из направлений об-
щеобразовательной подготовки в рамках СПО. 
Рассмотрим данную проблему на примере про-
фессии 46.01.03 Делопроизводитель (табл. 6).

Таблица 6
Результат интеграции русского языка, общепрофессиональной дисциплины 

и профессионального модуля
ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные  
результаты

Метапредметные  
результаты

Предметные  
результаты

ОК 01. Понимать сущ-
ность и социальную зна-
чимость будущей про-
фессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ПК 1.7. Составлять 
и оформлять служебные 
документы, материалы 
с использованием фор-
муляров документов кон-
кретных видов

ЛР 13. Осознанный вы-
бор будущей профессии 
и возможностей реализа-
ции собственных жизнен-
ных планов; отношение 
к профессиональной де-
ятельности как возмож-
ности участия в решении 
личных, общественных, 
государственных, обще-
национальных проблем

МР 06. Умение опреде-
лять назначение и функ-
ции различных социаль-
ных институтов

ПРб 01. Сформирован-
ность понятий о нормах 
русского литературного 
языка и применение зна-
ний о них в речевой пра-
ктике.
ПР 04. Владение умени-
ем представлять тексты 
в виде тезисов, конспек-
тов, аннотаций, рефера-
тов, сочинений различ-
ных жанров.
ПР 10. Сформирован-
ность представлений о си-
стеме стилей языка худо-
жественной литературы

ОПД и/или ПМ — 
дидактические единицы ООД — дидактические единицы

ОП.05. Основы редакти-
рования документов — 
ДЕ: корректурные знаки.
ПМ.01. Документацион-
ное обеспечение деятель-
ности организации — 
ДЕ: общие требования 
к оформлению печатного

РЯ — ДЕ: современное учение о функциональных разновидностях языка; функ-
циональные разновидности языка; официально-деловой стиль; сфера примене-
ния, основные функции и разновидности (подстили), основные особенности, 
жанры и др.; использование словарей грамматических трудностей русского 
языка для получения информации о языковой норме; социальная роль языка 
в обществе
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текста документа; оформ-
ление должностной ин-
струкции делопроизводи-
теля; назначение и виды 
информационно-спра-
вочной документации; 
справки; оформление 
личных документов (за-
явлений, автобиографии, 
резюме)

Варианты междисциплинарных заданий
1. Подберите примеры профессиональной лексики делопроизводителя и постройте словообразователь-
ную цепочку из этих слов.
2. Определите специфику языковых средств текстов официально-делового стиля и постройте семанти-
ческое поле используемых слов (или «облако слов», в т. ч. при использовании специальных сервисов по 
генерации слов в интернете).
3. Составьте справочник делопроизводителя, имеющий орфографические, орфоэпические, грамматиче-
ские разделы, касающиеся профессиональной лексики.
4. Работа с текстами официально-делового стиля речи, имеющими профессиональную направленность. 
В зависимости от изучаемой темы в тексте делаются пропуски орфограмм и ЗП

Окончание таблицы 6

 Л. В. Козлова, преподаватель русского язы-
ка и литературы ГБПОУ «Челябинский техни-
кум промышленности и городского хозяйства 
им. Я. П. Осадчего»

— Значительно сложнее выполнить про-
фессиональную ориентацию содержания ООД 
«Литература». Рассмотрим данную проблему 

на примере освоения профессий «Повар, кон-
дитер», «Делопроизводитель» и специальности 
«Поварское и кондитерское дело».

Пример 1. Специальность 43.02.15 По-
варское и кондитерское дело (естественно-
научный профиль). Результат интеграции со-
держания ООД и ПМ представлен в таблице 7.

Таблица 7
Результат интеграции литературы и профессиональных модулей

ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные  
результаты

Метапредметные  
результаты

Предметные  
результаты

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интерпре-
тацию информации, необ-
ходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности.
ОК 09. Использовать ин-
формационные техноло-
гии в профессиональной 
деятельности.
ПК 6.1. Осуществлять 
разработку ассортимента 
кулинарной и кондитер-
ской продукции, различ-
ных видов меню с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслужи-
вания

ЛР 07. Навыки сотрудни-
чества со сверстниками… 
взрослыми в образова-
тельной, общественно 
полезной, учебно-иссле-
довательской, проектной 
и других видах деятель-
ности

МР 04. Готовность и спо-
собность к самостоятель-
ной информационно-по- 
знавательной деятель-
ности, владение навы-
ками получения необхо-
димой информации из 
словарей разных типов, 
умение ориентироваться 
в различных источниках 
информации, критически 
оценивать и интерпрети-
ровать информацию, по-
лучаемую из различных 
источников

ПРб 03. Владение уме-
нием анализировать текст 
с точки зрения наличия 
в нем явной и скрытой, 
основной и второстепен-
ной информации.
ПРб 07. Сформирован-
ность умений учитывать 
исторический, истори-
ко-культурный контекст 
и контекст творчества пи-
сателя в процессе анали-
за художественного про-
изведения
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ОПД и/или ПМ — 

дидактические единицы ООД — дидактические единицы

ПМ.02. Организация и ве-
дение процессов приго-
товления, оформления 
и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом по-
требностей различных ка-
тегорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания.
ПМ.03. Организация и ве-
дение процессов приго-
товления, оформления 
и подготовки к реализа-
ции холодных блюд, кули-
нарных изделий, закусок 
сложного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий по-
требителей, видов и форм 
обслуживания.
ПМ.04. Организация и ве-
дение процессов приго-
товления, оформления 
и подготовки к реали-
зации холодных и горя-
чих десертов, напитков 
сложного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий по-
требителей, видов и форм 
обслуживания.
ПМ.05. Организация и ве-
дение процессов приго-
товления, оформления 
и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
сложного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий по-
требителей, видов и форм 
обслуживания

Литература — ДЕ: 
1. А. С. Пушкин. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученно-
го). Становление реализма в творчестве Пушкина. Жизнь произведений Пуш-
кина в других видах искусства.
2. Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Художественные принципы 
Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психо-
логизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 
Проблема русского национального характера 

Варианты междисциплинарных заданий
1. По фрагменту текста романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»:
– определить знаменитые рецепты ресторана «Яр» («Эрмитаж»);
– назвать блюда, которые заказывал в ресторане Евгений Онегин;
– ответить на вопрос: «Рецепты каких онегинских обедов еще не забыты?».
Справка к занятию:
Ресторан «Яр» — самый знаменитый ресторан в дореволюционной Москве. Был популярен у представителей 
богемы и являлся центром цыганской музыки, его открыл в 1826 году француз Транким Яр. А. С. Пуш-
кин любил заказывать сладкий суп из малины и ревеня. В «Яре» бывали Чехов, Куприн, Бальмонт, Брю-
сов. Когда здание перестало вмещать всех желающих, хозяин перенес ресторан в сад «Эрмитаж» (1840 г). 

Продолжение таблицы 7
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Здесь французский повар изобрел «майонез из дичи» — салат оливье. В Москве шутили, что здесь три 
культурных центра: университет, Малый театр и «Эрмитаж».
2. По фрагменту текста романа Л. Н. Толстого «Война и мир» раскрыть рецепты блюд, которые подавались 
в XIX веке гостям на праздничный стол.
А. Именинный стол
…Официанты зашевелились, стулья загремели, на хорах заиграла музыка, и гости разместились. Звуки 
домашней музыки графа заменились звуками ножей и вилок, говора гостей, тихих шагов официантов. На 
одном конце стола во главе сидела графиня. Справа Марья Дмитриевна, слева Анна Михайловна и другие 
гостьи. На другом конце сидел граф, слева гусарский полковник, справа Шиншин и другие гости мужского 
пола. С одной стороны длинного стола молодежь постарше: Вера рядом с Бергом, Пьер рядом с Борисом; 
с другой стороны — дети, гувернеры и гувернантки. Граф из-за хрусталя бутылок и ваз с фруктами по-
глядывал на жену и ее высокий чепец с голубыми лентами и усердно подливал вина своим соседям, не 
забывая и себя. Графиня, не забывая обязанности хозяйки, кидала значительные взгляды на мужа. Борис 
называл новому своему приятелю Пьеру бывших за столом гостей и переглядывался с Наташей, сидевшей 
против него. Пьер мало говорил, оглядывал новые лица и много ел. Начиная от двух супов, из которых он 
выбрал à la tortue, и кулебяки и до рябчиков, он не пропускал ни одного блюда… 
Б. Описание вечера у Анны Павловны Шерер
…Как хороший метрдотель подает как нечто сверхъестественно-прекрасное тот кусок говядины, который 
есть не захочется, если увидать его в грязной кухне, так в нынешний вечер Анна Павловна сервировала 
своим гостям сначала виконта, потом аббата, как что-то сверхъестественно-утонченное. Анна Павловна сде-
лала круг около виконта и пригласила всех слушать его рассказ. — Le vicomte a été personnellement connu de 
monseigneur, — шепнула Анна Павловна одному. — Le vicomte est un parfait conteur, — проговорила она дру-
гому. — Comme on voit l’homme de la bonne compagnie, — сказала она третьему; и виконт был подан обществу 
в самом изящном и выгодном для него свете, как ростбиф на горячем блюде, посыпанный зеленью

Окончание таблицы 7

Аналогичные задания могут быть пред-
ложены студентам, осваивающим профессию 
43.01.09 Повар, кондитер.

Пример 2. Профессия 46.01.03 Делопро-
изводитель (социально-экономический про-

филь). Для студентов, осваивающих профессию 
46.01.03 Делопроизводитель, сделаем акцент на 
погружении в будущую профессиональную де-
ятельность. Полученный результат можно уви-
деть в таблице 8. 

Таблица 8
Результат интеграции литературы, общепрофессиональной дисциплины 

и профессионального модуля
ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные  
результаты

Метапредметные  
результаты

Предметные  
результаты

ОК 01. Понимать сущ-
ность и социальную зна-
чимость будущей про-
фессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ПК 1.7. Составлять 
и оформлять служебные 
документы, материалы 
с использованием фор-
муляров документов кон-
кретных видов

ЛР 13. Осознанный вы-
бор будущей профессии 
и возможностей реализа-
ции собственных жизнен-
ных планов; отношение 
к профессиональной де-
ятельности как возмож-
ности участия в решении 
личных, общественных, 
государственных, обще-
национальных проблем

МР 06. Умение опреде-
лять назначение и функ-
ции различных социаль-
ных институтов

ПРб 01. Сформирован-
ность понятий о нормах 
русского литературно-
го языка и применение 
знаний о них в речевой 
практике.
ПРб 07. Сформирован-
ность умений учитывать 
исторический, истори-
ко-культурный контекст 
и контекст творчества пи-
сателя в процессе анализа 
художественного произ-
ведения.
ПРб 10. Сформирован-
ность представлений о си-
стеме стилей языка худо-
жественной литературы
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ФГОС СПО ФГОС СОО
ОПД и/или ПМ — 

дидактические единицы ООД — дидактические единицы

ОП.03. Основы делопро-
изводства — ДЕ: основ-
ные сведения из истории 
делопроизводства; виды 
документов.
ПМ.01. Документацион-
ное обеспечение деятель-
ности организации — ДЕ: 
основные положения Еди-
ной государственной си-
стемы делопроизводства; 
виды, функции докумен-
тов; правила делового эти-
кета и делового общения

Литература — ДЕ: Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 
Отображение русской действительности в романе

Варианты междисциплинарных заданий
Перечитайте фрагмент «Обморок Раскольникова в полицейском участке» романа Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание» и ответьте на вопросы.
1. Какие профессии, связанные с делопроизводством, упоминаются в данном эпизоде? (Письмоводитель, 
писец.) Назовите трудовые функции этих профессий. В чем отличие между писцом, письмоводителем 
и делопроизводителем?
2. Какие виды документов упоминаются в данном эпизоде? (Повестка, заемное письмо, отзыв, закон, жа-
лоба, вексель и др.) Используя словари и справочники, раскройте содержание этих понятий.
3. Какие правила делового общения нарушены представителями полицейского участка?

Окончание таблицы 8

Данный материал должен помочь утвер-
диться студентам в своей профессии, убедить 
их, что выбранный труд уважаем и необходим 
обществу.

Много возможностей профессиональной 
ориентации содержания ООД «Литература» за-
ключается в подборе тем индивидуальных про-
ектов студентов, например:

 – «Деловые бумаги (документы) в текстах 
художественных произведений» (для профес-
сии 46.01.03 Делопроизводитель);

 – «Национальные узоры в оформлении жи-
лища» (для профессии 08.01.26 Мастер по ре-
монту и обслуживанию инженерных систем жи-
лищно-коммунального хозяйства);

 – «Описание поместья в русской литерату-
ре / Что может рассказать дом о его хозяине?» 
(для специальности 08.02.11 Управление, экс-
плуатация и обслуживание многоквартирного 
дома);

 – «Отражение национальной кухни в про-
изведениях Н. В. Гоголя» (для специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело и про-
фессии 43.01.09 Повар, кондитер);

 – «Поместье писателя и поместье его ге-
роя» (для специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирно-
го дома) и др.

Л. С. Дорофеева, преподаватель ино-
странного языка ГБПОУ «Челябинский техни-
кум промышленности и городского хозяйства 
им. Я. П. Осадчего»

— В современных условиях перед образова-
тельными организациями, реализующими СПО, 
стоит задача подготовки профессионально компе-
тентных специалистов, способных найти ответы 
на вызовы времени. В этом ключе иностранный 
язык становится исключительным инструментом, 
позволяющим быть осведомленным в научных от-
крытиях и достижениях на мировом уровне. 

Особенностью иностранного языка стано-
вится возможность его интеграции с абсолютно 
всеми дисциплинами и профессиональными мо-
дулями. В рамках дискуссионного клуба предла-
гаем рассмотреть синхронизацию предметных, 
личностных и метапредметных результатов с об-
щими и профессиональными компетенциями на 
примере специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и аг-
регатов автомобилей.

Пример. Специальность 23.02.07 Техниче-
ское обслуживание и ремонт двигателей, сис-
тем и агрегатов автомобилей (технологический 
профиль). Для данной специальности интегра-
цию содержания рассмотрим на примере междис-
циплинарного курса (далее — МДК) (табл. 9).
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Таблица 9
Результат интеграции иностранного языка и МДК (вариант 1)

ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные  
результаты

Метапредметные  
результаты

Предметные  
результаты

ОК 10. Пользоваться про-
фессиональной докумен-
тацией на государственном 
и иностранном языках.
ПК 1.2. Осуществлять 
техническое обслужива-
ние автомобильных дви-
гателей согласно техноло-
гической документации
ПК 1.3. Проводить ре-
монт различных типов 
двигателей в соответст-
вии с технологической 
документацией

ЛР 06. Толерантное со-
знание и поведение в по-
ликультурном мире, го-
товность и способность 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, нахо-
дить общие цели и со-
трудничать для их дости-
жения… 

МР 08. Владение языко-
выми средствами — уме-
ние ясно, логично и точ-
но излагать свою точку 
зрения, использовать 
адекватные языковые 
средства

ПРб 03. Достижение по-
рогового уровня владения 
иностранным языком, 
позволяющего выпуск-
никам общаться в устной 
и письменной формах как 
с носителями изучаемо-
го иностранного языка, 
так и с представителями 
других стран, использу-
ющими данный язык как 
средство общения

ОПД и/или ПМ — 
дидактические единицы ООД — дидактические единицы

МДК 01.03. Технологиче-
ские процессы техниче-
ского обслуживания и ре-
монта автомобилей — ДЕ: 
Документация по техни-
ческому обслуживанию 
и ремонту: диагностиче-
ская карта, приемо-сда-
точный акт и др.

Иностранный язык — ДЕ: Рабочий день. Транспорт, виды транспорта. Техноло-
гии в профессиональной деятельности. Работа на производстве

Варианты междисциплинарных заданий
1. Заполнить диагностическую карту с помощью «активити» (информация, которая отсутствует). Студенты 
работают в паре. Каждый имеет карточку, где часть информация пропущена, вместо нее стоит пропуск. Чтобы 
получить эту информацию, студенту необходимо задать вопрос своему партнеру и записать ответ в пропуск. 
2. Подготовить приемо-сдаточный акт с помощью Running dictation (диктант во время бега).
Преподаватель выбирает маленький текст или слова, или предложения. Развешивает их по кабинету или 
за пределами кабинета. Студенты работают в паре. Один студент должен бежать к стене, читать слово, 
предложение или текст и бежать к своему партнеру, чтобы продиктовать прочитанное. Так повторяется 
несколько раз, пока второй студент не запишет все слова/предложение/текст, включенные с приемно-сда-
точный акт. Победит та пара, которая закончит подготовку указанного документа первой без ошибок.
3. Познакомиться с фрагментом инструкции по эксплуатация транспортного средства и выполнить задание-
активити «Grab It» (схвати его). Студентов надо разделить на группы. В каждой группе выбираем спикера 
(произвольным образом). Спикеру даются термины на карточках, относящиеся к теме. Спикер не должен 
показывать эти слова другим участникам. Далее объясняет термины на английском языке, не говоря название 
темы. Кто найдет, тому дается эта карточка. Через определенное время участники обмениваются ролями

Другой вариант интеграции иностранного 
языка и еще одного междисциплинарного курса 

в рамках рассматриваемой в примере специаль-
ности представлен в таблице 10.

Таблица 10
Результат интеграции иностранного языка и МДК (вариант 2)

ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные 
результаты

Метапредметные 
результаты

Предметные  
результаты

ОК 01. Выбирать 
способы решения за-
дач профессиональной

ЛР 09. Готовность и способ-
ность к образованию, в том 
числе самообразованию,

МР 04. Готовность и спо-
собность к самостоятель-
ной информационно-

ПРб 04. Сформирован-
ность умения использо-
вать иностранный язык
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ФГОС СПО ФГОС СОО
деятельности, примени-
тельно к различным кон-
текстам.
ОК 03. Планировать и ре-
ализовывать собственное 
профессиональное и лич-
ностное развитие.
ПК 1.2. Осуществлять 
техническое обслужи-
вание автомобильных 
двигателей согласно тех-
нологической докумен-
тации

на протяжении всей жиз-
ни; сознательное отно-
шение к непрерывному 
образованию как усло-
вию успешной профес-
сиональной и обществен-
ной деятельности

познавательной деятель-
ности, владение навы-
ками получения необхо-
димой информации из 
словарей разных типов, 
умение ориентироваться 
в различных источниках 
информации, критически 
оценивать и интерпрети-
ровать информацию, по-
лучаемую из различных 
источников

как средство для полу-
чения информации из 
иноязычных источников 
в образовательных и са-
мообразовательных це-
лях

ОПД и/или ПМ — 
дидактические единицы ООД — дидактические единицы

МДК 01.01. Устройство 
автомобилей — ДЕ:
двигатели, трансмиссия, 
несущая система, под-
веска, колеса, система 
управления, электрообо-
рудование автомобилей 
и др.

Иностранный язык — ДЕ: достижения науки; отраслевые выставки; техноло-
гии в профессиональной деятельности; современные компьютерные техноло-
гии в промышленности; технический прогресс; известные ученые и их откры-
тия; нобелевские лауреаты

Варианты междисциплинарных заданий
1. Выполнить перевод газетных и журнальных статей по профилю будущей специальности, отражающих 
новые достижения в транспортной отрасли.
2. Подготовить реферат или доклад с использованием всемирной сети Интернет по теме «Известные уче-
ные и их открытия в транспортной отрасли».
3. Составить русско-английский словарь терминов специальности.
4. Тrue/False: написать несколько предложений по теме «Устройство автомобилей». Часть предложений 
может быть правдой, часть неправдой. Затем дается текст, студенты читают текст и отмечают, какие пред-
ложения исходя из текста являются правдой, а какие нет

Выполнение таких заданий требует не толь-
ко хорошего знания иностранного языка, навы-
ков грамотного перевода, но и определенной 
профессиональной компетентности, помогаю-
щей точно изложить содержание специальных 
знаний на английском языке.

Е. С. Николаева, методист, преподава-
тель истории ГБПОУ «Челябинский техни-
кум промышленности и городского хозяйства 
им. Я. П. Осадчего»

— Итогом общеобразовательной подготов-
ки по ФГОС СОО является достижение личных, 
предметных и метапредметных результатов 
каждым учеником, в то время как результата-
ми освоения профессиональных программ — 
сформированные общие и профессиональные 
компетенции. 

Обе группы этих результатов являются 
целями освоения общеобразовательных дис-
циплин в учреждениях среднего профессио-

нального образования. Исключением не стала 
и учебная дисциплина «История». 

При соотнесении личностных, предметных 
и метапредметных результатов обучения с ОК 
и ПК могут возникать определенные сложности. 
Если общие компетенции чаще всего соотноси-
мы с общеобразовательными результатами об-
учения, то соотнесение ПК вызывают трудности 
в зависимости от преподаваемой дисциплины. 

Рассмотрим опыт соотношения общеобра-
зовательных результатов с ОК и ПК в рамках 
изучения ООД «История». В качестве примера 
приведем специальность 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирно-
го дома.

Пример. Специальность 08.02.11 Управ-
ление, эксплуатация и обслуживание мно-
гоквартирного дома (технологический про-
филь). Первым этапом является соотнесение 
ОК и ПК с личностными, метапредметными 
и предметными результатами (табл. 11). 

Окончание таблицы 10
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Таблица 11
Соотношение образовательных результатов по ФГОС СПО и ФГОС СОО

ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные 
результаты

Метапредметные  
результаты

Предметные  
результаты

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчи-
вый интерес.
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи профес-
сионального и личностно-
го развития, заниматься 
самообразованием, осоз-
нанно планировать повы-
шение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой смены 
технологий в профессио-
нальной деятельности

ЛР 04. Сформирован-
ность мировоззрения, 
соответствующего сов-
ременному уровню раз- 
вития науки и общест-
венной практики, осно-
ванного на диалоге куль-
тур, а также различных 
форм общественного со-
знания, осознание своего 
места в поликультурном 
мире.
ЛР 05. Сформирован-
ность основ саморазви-
тия и самовоспитания 
в соответствии с общече-
ловеческими ценностями 
и идеалами гражданско-
го общества; готовность 
и способность к само-
стоятельной, творческой 
и ответственной деятель-
ности.
ЛР 09. Готовность 
и способность к обра-
зованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жиз-
ни; сознательное отно-
шение к непрерывному 
образованию как усло-
вию успешной профес-
сиональной и общест-
венной деятельности

МР 06. Умение опреде-
лять назначение и функ-
ции различных социаль-
ных институтов.
МР 09. Владение навыка-
ми познавательной реф-
лексии как осознания 
совершаемых действий 
и мыслительных про-
цессов, их результатов 
и оснований, границ сво-
его знания и незнания, 
новых познавательных 
задач и средств их дости-
жения

ПРб 02. Владение ком-
плексом знаний об 
истории России и чело-
вечества в целом, пред-
ставлениями об общем 
и особенном в мировом 
историческом процессе

Затем определяются темы уроков, на кото-
рых могут быть созданы условия для формиро-
вания данных результатов обучения, например 
следующие.

Жизнь во время войны. Сопротивление 
оккупантам

Условия жизни в СССР, Великобритании 
и Германии. «Новый порядок». Нацистская 
политика геноцида, холокоста. Концентраци-
онные лагеря. Принудительная трудовая миг-
рация и насильственные переселения. Массо-
вые расстрелы военнопленных и гражданских 
лиц. Жизнь на оккупированных территориях. 
Движение Сопротивления и коллаборацио-
низм. Партизанская война в Югославии. Жизнь 
в США и Японии. Положение в нейтральных 
государствах.

Западная Европа и Северная Америка 
в 50–80-е годы ХХ века

«Общество потребления». Возникновение 
Европейского экономического сообщества. Гер-
манское «экономическое чудо». Возникнове-
ние V республики во Франции. Консервативная 
и трудовая Великобритания. Проблема прав че-
ловека. «Бурные шестидесятые». Движение за 
гражданские права в США. Новые течения в об-
ществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетиче-
ский кризис. Экологический кризис и зеленое 
движение. Экономические кризисы 1970-х — 
начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 
Падение диктатур в Греции, Португалии и Ис-
пании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика 
Р. Рейгана.
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Следующий шаг в процессе интеграции 
ООД и ОПД — формулирование заданий, на-
правленных на формирование результатов обуче-
ния с учетом тематики уроков.

1. В теме «Жизнь во время войны. Сопро-
тивление оккупантам» обучающимся можно 
предложить работу с историческими докумен-
тами, описывающими быт людей на оккупиро-
ванных территориях, и схемами построения во-
енных и концентрационных лагерей. 

2. В теме «Западная Европа и Северная 
Америка в 50–80-е годы ХХ века» предложить 
подготовить доклады на темы с профессио-
нальным уклоном: «Экологическая архитектура 
и причины ее появления»; «Отражение идей зе-
леного движения в архитектуре».

Соотнесение компетенций и результатов 
обучения, связанных с формированием само-
стоятельности и ответственности за свои дейст-
вия, отражено в таблице 12.

Таблица 12
Соотношение образовательных результатов по ФГОС СПО и ФГОС СОО

ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные  
результаты

Метапредметные 
результаты

Предметные  
результаты

ОК 3. Принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях 
и нести за них ответст-
венность

ЛР 08. Нравственное со-
знание и поведение на 
основе усвоения общече-
ловеческих ценностей.
ЛР 13. Осознанный вы-
бор будущей профессии 
и возможностей реализа-
ции собственных жизнен-
ных планов; отношение 
к профессиональной де-
ятельности как возмож-
ности участия в решении 
личных, общественных, 
государственных, обще-
национальных проблем

МР 07. Умение само-
стоятельно оценивать 
и принимать решения, 
определяющие страте-
гию поведения, с учетом 
гражданских и нравст-
венных ценностей

ПРб 03. Сформирован-
ность умений применять 
исторические знания 
в профессиональной 
и общественной дея-
тельности, поликультур-
ном общении

Создать условия для формирования дан-
ных результатов обучения можно на следую-
щих темах.

Политика «умиротворения» агрессора
Создание оси Берлин — Рим — Токио. Окку-

пация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судет-
ский кризис. Мюнхенское соглашение и его по-
следствия. Присоединение Судетской области 
к Германии. <…> Советско-германский договор 
о ненападении и его последствия. Раздел Восточ-
ной Европы на сферы влияния Германии и СССР.

Достижения и кризисы социалистическо-
го мира

«Реальный социализм». Волнения в ГДР 
в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания 

в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 
1968 г. и ее подавление. Движение «Солидар-
ность» в Польше. Югославская модель социа-
лизма. Разрыв отношений Албании с СССР. Пе-
рестройка в СССР и «новое мышление». <…> 
Антикоммунистические революции в Восточ-
ной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ 
и СССР. <…>

Задания в рамках этих тем могут звучать 
следующим образом.

1. В рамках темы «Политика „умиротво-
рения“ агрессора» предложить изучить текст 
Мюнхенского соглашения и советско-герман-
ский договор о ненападении, задав следующие 
вопросы (табл. 13).

Таблица 13
Вопросы к историческим источникам

Мюнхенское соглашение 1938 г. Советско-германский договор о ненападении 1939 г.
1. Чему посвящен документ? 
2. Какие страны подписали соглашение?
3. Каковы были последствия его подписания?

1. Каковы причины его подписания? 
2. Каковы основные положения данного документа?
3. Каковы последствия его подписания для СССР 
и для Германии?
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2. Тему «Достижения и кризисы социали-
стического мира» можно также раскрыть, из-
учив постановление ЦК КПСС СССР о вводе 
войск ОВД в Чехословакию. На основании до-
кумента и исторических знаний объяснить сле-
дующее.

А. Чего опасалось советское правительство?
Б. Какие мероприятия были проведены 

в Чехословакии с приходом к власти А. Дубчека?
В. Каковы были последствия введения 

в Чехословакию войск ОВД?
Подобным образом следует пересмотреть 

подходы к формированию заданий по темам 
курса и в отношении иных профессий и специ-
альностей. 

Таким образом, преподавание истории с уче-
том профессиональной направленности позволит 
не только сделать работу преподавателя более 
эффективной, но и повлиять на интерес студен-
тов к будущей профессии/специальности, повы-
сить их мотивацию к обучению и сформировать 
в результате получения среднего профессиональ-
ного образования необходимые компетенции 
и личностные характеристики для последую-
щей успешной профессиональной деятельности 
и дальнейшего саморазвития. 

Н. С. Белякова, преподаватель мате-
матики ГБПОУ «Челябинский техникум 
промышленности и городского хозяйства 
им. Я. П. Осадчего»

— Задачи освоения ООД «Математика» 
в соответствии с Методиками уточнены следую-
щим образом:

 – формировать представления о социаль-
ных, культурных и исторических факторах ста-
новления математики;

 – формировать основы логического, алго-
ритмического и математического мышления;

 – формировать умения применять получен-
ные знания при решении различных задач, в том 
числе профессиональных;

 – формировать представления о математике 
как части общечеловеческой культуры, универ-
сальном языке науки, позволяющем описывать 
и изучать реальные процессы и явления.

Для решения поставленных задач также не-
обходимо соотнести ожидаемые образователь-
ные результаты в соответствии с ФГОС СОО 
и ФГОС СПО, подобрать профессионально ори-
ентированное содержание и механизмы совер-
шенствования системы преподавания. 

Рассмотрим все три этапа на примере про-
фессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Пример. Профессия 43.01.09 Повар, кон-
дитер (естественно-научный профиль). В отли-
чие от предыдущих примеров в рамках освоения 
математики рассмотрим все возможные вариан-
ты синхронизации образовательных результатов 
и выстроим несколько линеек, объединяющих 
однонаправленные результаты (табл. 14). 

На втором этапе рассмотрим преемствен-
ность содержания ООД и ОПД (табл. 15). 

Последним этапом является выбор опти-
мальных механизмов реализации направлений 
совершенствования системы преподавания ма-
тематики (табл. 16).

Таблица 14
I этап. Синхронизация результатов ФГОС СПО и ФГОС СОО

ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные  
результаты 

Метапредметные  
результаты 

Предметные  
результаты 

ОК 01. Выбирать спосо-
бы решения задач про-
фессиональной деятель-
ности, применительно 
к различным контекстам.
ПК 1.1. Подготавливать 
рабочее место, оборудо-
вание, сырье, исходные 
материалы для обработ-
ки сырья, приготовления 
полуфабрикатов в соот-
ветствии с инструкциями 
и регламентами.
ПК 2.1. Подготавливать 
рабочее место, оборудова-
ние, сырье, исходные мате-
риалы для приготовления

ЛР 09. Готовность и спо-
собность к образованию, 
в том числе самообразо-
ванию, на протяжении 
всей жизни; сознательное 
отношение к непрерыв-
ному образованию как 
условию успешной про-
фессиональной и обще-
ственной деятельности

МР 03. Владение навыка-
ми познавательной, учеб-
но-исследовательской 
и проектной деятельнос-
ти, навыками разрешения 
проблем; способность 
и готовность к самостоя-
тельному поиску методов 
решения практических за-
дач, применению различ-
ных методов познания. 
МР 07. Умение самостоя-
тельно оценивать и прини-
мать решения, определяю-
щие стратегию поведения, 
с учетом гражданских 
и нравственных ценностей

ПРб 03. Владение метода-
ми доказательств и алго-
ритмов решения; умение 
их применять, проводить 
доказательные рассужде-
ния в ходе решения задач. 
ПРб 04. Владение стан-
дартными приемами ре-
шения рациональных 
и иррациональных, по-
казательных, степенных, 
т ригономет риче ских 
уравнений и неравенств, 
их систем; использова-
ние готовых компью-
терных программ, в том 
числе для поиска пути 
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ФГОС СПО ФГОС СОО
горячих блюд, кулинар-
ных изделий, закусок раз-
нообразного ассортимента 
в соответствии с инструк-
циями и регламентами.
ПК 3.1. Подготавливать 
рабочее место, оборудова-
ние, сырье, исходные мате-
риалы для приготовления 
холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок в со-
ответствии с инструкция-
ми и регламентами.
ПК 4.1. Подготавливать 
рабочее место, оборудова-
ние, сырье, исходные ма-
териалы для приготовле-
ния холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного 
ассортимента в соответст-
вии с инструкциями и ре-
гламентами.
ПК 5.1. Подготавливать 
рабочее место кондите-
ра, оборудование, инвен-
тарь, кондитерское сы-
рье, исходные материалы 
к работе в соответствии 
с инструкциями и регла-
ментами

решения и иллюстра-
ции решения уравнений 
и неравенств.
ПРу 01. Сформирован-
ность представлений 
о необходимости доказа-
тельств при обосновании 
математических утвер-
ждений и роли аксиома-
тики в проведении дедук-
тивных рассуждений. 
ПРу 03. Сформирован-
ность умений моделиро-
вать реальные ситуации, 
исследовать построенные 
модели, интерпретировать 
полученный результат 

ОК 02. Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-
цию информации, необ-
ходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности

ЛР 13. Осознанный вы-
бор будущей профессии 
и возможностей реализа-
ции собственных жизнен-
ных планов; отношение 
к профессиональной де-
ятельности как возмож-
ности участия в решении 
личных, общественных, 
государственных, обще-
национальных проблем

МР 01. Умение само-
стоятельно определять 
цели деятельности и со-
ставлять планы деятель-
ности; самостоятельно 
осуществлять, контроли-
ровать и корректировать 
деятельность; исполь-
зовать все возможные 
ресурсы для достиже-
ния поставленных це-
лей и реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии 
в различных ситуациях

ОК 04. Работать в коллек-
тиве и команде, эффек-
тивно взаимодействовать 
с коллегами, руководст-
вом, клиентами

ЛР 07. Навыки сотрудни-
чества со сверстниками, 
детьми младшего возра-
ста, взрослыми в образо-
вательной, общественно 
полезной, учебно-иссле-
довательской, проектной 
и других видах деятель-
ности

МР 02. Умение продук-
тивно общаться и взаимо-
действовать в процессе 
совместной деятельнос-
ти, учитывать позиции 
других участников дея-
тельности, эффективно 
разрешать конфликты

ПРб 03. Владение ме-
тодами доказательств 
и алгоритмов решения; 
умения их применять 
и приводить доказатель-
ные рассуждения в ходе 
решения задач 

Продолжение таблицы 14
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ФГОС СПО ФГОС СОО
ОК 09. Использовать ин-
формационные техноло-
гии в профессиональной 
деятельности

ЛР 04. Сформированность 
мировоззрения, соответ-
ствующего современному 
уровню развития науки 
и общественной практи-
ки, основанного на ди-
алоге культур, а также 
различных форм общест-
венного сознания, осозна-
ние своего места в поли-
культурном мире

МР 05. Умение исполь-
зовать средства инфор-
мационных и коммуни-
кационных технологий 
(далее — ИКТ) в ре-
шении когнитивных, 
коммуникативных и ор-
ганизационных задач 
с соблюдением требова-
ний эргономики, техни-
ки безопасности, гигие-
ны, ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм информаци-
онной безопасности

ПРб 04. Владение стан-
дартными приемами ре-
шения рациональных 
и иррациональных, по-
казательных, степенных, 
т ригономет риче ских 
уравнений и неравенств, 
их систем; использование 
готовых компьютерных 
программ, в том числе 
для поиска пути решения 
и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств.
ПРб 08. Владение навы-
ками использования гото-
вых компьютерных про-
грамм при решении задач

Таблица 15
II этап. Интеграция предметного содержания ООД и ОПД

ФГОС СПО ФГОС СОО
ОПД и/или ПМ — 

дидактические единицы ООД — дидактические единицы (далее — ДЕ)

ОПД.07. Экономиче-
ские и правовые основы 
профессиональной дея-
тельности — ДЕ: закон 
спроса и предложения; 
факторы, влияющие на 
спрос и предложение; 
формы и системы зара-
ботной платы; формиро-
вание фонда оплаты труда 
в организации, определе-
ние средней заработной 
платы; расчет заработной 
платы при различных 
формах оплаты труда

Математика — ДЕ: арифметические действия над числами; нахождение при-
ближенных значений величин; основные приемы решения уравнений; исполь-
зование свойств и графиков функций при решении уравнений; определение 
функций; построение и чтение графиков функций; применение производной; 
решение текстовых задач.
Проблемно-функциональные и системно-теоретические результаты:
– оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, область определения и множество значений 
функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом проме-
жутке, периодическая функция, период;
– оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорцио-
нальность линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 
тригонометрические функции; 
– распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропор-
циональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 
функций, тригонометрических функций;
– строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 
условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной 
точке, точки экстремумов и т. д.)

ОП.04. Основы кальку-
ляции и учета — ДЕ: 
понятие калькуляции 
и порядок определения 
розничных цен на про-
дукцию и полуфабрикаты 
собственного производст-
ва. Расчет требуемого ко-
личества сырья, продуктов

Математика — ДЕ: Арифметические действия над числами. Нахождение при-
ближенных значений величин. Основные приемы решения уравнений. Приме-
нение производной. Решение текстовых задач. Решение комбинаторных задач. 
Решение прикладных задач по теории вероятностей.
Проблемно-функциональные и системно-теоретические результаты:
– оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближенное 
значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 
заданное число процентов, масштаб; 

Окончание таблицы 14
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ФГОС СПО ФГОС СОО
для приготовления про-
дукции собственного 
производства, опреде-
ление процентной доли 
потерь при различных 
видах обработки сырья. 
Калькуляция розничных 
цен на блюда и полуфа-
брикаты. Калькуляция 
розничных цен на муч-
ные и кондитерские из-
делия

– выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 
точностью; 
– выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
– оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 
числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения; оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность со-
бытия, случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 
– читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях ре-
альные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
– решать несложные текстовые задачи разных типов; анализировать условие 
задачи, при необходимости строить для ее решения математическую модель; 
– понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную 
в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, ри-
сунков; 
– действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; использовать 
логические рассуждения при решении задачи; 
– осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оп-
тимальное по критериям, сформулированным в условии; 
– анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 
– решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.

Таблица 16
III этап. Выбор механизмов реализации интеграции 

предметного содержания ООД и ОПД/ПМ
Варианты междисциплинарных заданий

1. Решение задач
Примеры задач по различным разделам математики, которые имеют взаимосвязь с ПМ.05. Приготовле-
ние, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента 
А. Клиент заказал торт в форме конуса, высотой 40 см и диаметром основания 60 см. Торт должен быть 
покрыт мастикой. Сколько квадратных сантиметров мастики нужно на торт?
Б. Круглую головку сыра диаметром 25 см окунают в воск. Какова площадь покрытия?
В. Какой объем фруктового желе получится, если в емкость цилиндрической формы диаметром 12 см 
и высотой 5 см залить фруктовую массу, оставив емкость незаполненной на 1 см.
Г. Из пластилина «испечь» торт, состоящий из геометрических фигур, назвать их и дать название своему 
изделию.
Примеры задач по различным разделам математики, которые имеют взаимосвязь с ОПД «Экономические 
и правовые основы профессиональной деятельности»
А. Сколькими способами можно купить семь пирожных в кулинарии, если в ассортименте эклеры, трубоч-
ка с кремом, «Наполеон» и «Птичье молоко»?
Б. Друзья заказали в кафе одно пирожное с ягодами, одно пирожное с миндалем и две чашки кофе. Извест-
но, что цена любого пирожного 70 рублей, а цена одной чашки кофе — 130 рублей. Сколько всего рублей 
друзья заплатят по счету, если в оплату необходимо включить обслуживание в кафе, которое составляет 
10 % от суммы заказа?
В. Налог на доходы составляет 13 % от заработной платы. Заработная плата Петра Ивановича равна 
24 000 рублей. Сколько рублей он получит после удержания налога на доходы?
Г. Функция спроса населения на данный товар Qd = 7 – Р, функция предложения Qs = –5 + 2Р, где Qd — 
объем спроса в млн штук в год; Qs — объем предложения в млн штук в год; Р — цена. Построить графики 
спроса и предложения данного товара, откладывая на оси абсцисс количество товара (Q) и на оси ординат 
цену единицы товара (Р). Определить равновесную цену как точку пересечения графиков функций.
Д. На производство поступает молоко в бидонах трех ферм. Причем продукция первой фермы составляет 
20 %, второй — 46 % и третьей — 34 %. Известно также, что брак для первой фермы равен 5 %, для вто-
рой — 2 % и для третьей — 1 %. Найти вероятность того, что наудачу взятый бидон окажется с браком 
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Варианты междисциплинарных заданий
Примеры задач по различным разделам математики, которые имеют взаимосвязь с ОПД «Основы каль-
куляции и учета»
А. Первоначальный вес картофеля 32 кг. Найти массу после очистки, при условии, что на отходы идет 
25 % сырья.
Б. Определить количество порций каши пшенной вязкой, которое можно приготовить из 6 кг пшена (1 кг 
крупы — 4 кг каши, 1 порция — 200 г).
В. Из молока получается 21 % сливок, а из сливок — 24 % масла. Сколько нужно взять молока, чтобы 
получить 630 кг масла?
Г. Определить выручку за день, если в столовой реализовано: бутерброд с сыром — 42 штуки по цене 36,00  руб.; 
салат картофельный с сельдью — 5 порций по цене 48,00 руб.; щи суточные — 10 порций по цене 32,00 руб.; 
суп молочный с рисом — 10 порций по цене 45,00 руб.; суп картофельный с грибами — 14 порций по цене 
48,00 руб.; зразы рубленые 10 штук по цене 56,00 руб.; мясо шпигованное — 12 порций по цене 96,00 руб.
2. Выполнение студентами индивидуального проекта по одной из тем:
– «Математика в моей профессии/специальности»;
– «Расчет рационального питания в повседневной жизни»;
– «Математика в кулинарии»;
– «Использование старинных мер длины и веса для решения и составления задач по профессии»;
– «Как разрезать пирог?»;
– «Способы решения задач на переливание жидкости»;
– «Способы решения задач на разрезание»;
– «Преданья старины глубокой (расшифровка старинных рецептов)» и др.

Окончание таблицы 16

Таким образом, математика, имея приклад-
ной характер, легко интегрируется практически 
со всеми профессиями/специальностями, тре-
бующими высокого уровня владения вычисли-
тельными навыками.

В. Д. Мелекесова, методист ГБПОУ «Че-
лябинский техникум промышленности и город-
ского хозяйства им. Я. П. Осадчего»

— ООД «Физическая культура» дает широ-
кие возможности интеграции с общепрофесси-
ональными дисциплинами и профессиональны-
ми модулями и обеспечивает: 

 – формирование мотивации и потребности 
в занятиях физической культурой на основе по-
нимания значимости и возможностей физиче-
ской культуры в решении специфических задач 
профессиональной деятельности; 

 – формирование определенных практиче-
ских навыков с учетом видов профессиональ-
ной деятельности конкретной профессии или 
специальности; 

 – воспитание разносторонне развитой лич-
ности; 

 – достижение необходимого уровня культу-
ры, профессиональной дееспособности и психо-
физической готовности к трудовой деятельности. 

Рассмотрим это на примере профессии «Свар-
щик», требующей большой ответственности. 

Пример. Профессия 15.01.05 Сварщик 
[ручной и частично механизированной свар-
ки (наплавки)] (технологический профиль). 
Основные качества, которыми должен обладать 
хороший сварщик: физическая сила и выносли-
вость, так как труд сварщика в основном ручной; 
острота зрения и цветовосприятие; гибкость 
и подвижность рук; развитый вестибулярный 
аппарат, хорошая координация движений; уме-
ние длительно сосредотачивать внимание; 
пространственное воображение и техническое 
мышление (табл. 17).

Другой вариант образовательных результа-
тов представлен в таблице 18.

Таблица 17
Результаты интеграции физической культуры  

и учебной/производственной практики (вариант 1)
ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные  
результаты

Метапредметные  
результаты

Предметные  
результаты

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную зна-
чимость будущей про-
фессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес

ЛР 1. Принятие и реали-
зация ценностей здоро-
вого и безопасного обра-
за жизни, потребности 
в занятиях спортивно-

МР 01. Умение само-
стоятельно определять 
цели деятельности и со-
ставлять планы деятель-
ности; самостоятельно

ПРб 02. Владение совре-
менными технологиями 
укрепления и сохране-
ния здоровья, поддержа-
ния работоспособности,
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ФГОС СПО ФГОС СОО
оздоровительной дея-
тельностью, физическом 
самосовершенствовании, 
неприятие вредных при-
вычек: курения, употре-
бления алкоголя, нарко-
тиков.
ЛР 12. Бережное, ответ-
ственное и компетентное 
отношение к физическо-
му и психологическому 
здоровью, как собствен-
ному, так и других людей, 
умение оказывать первую 
помощь

осуществлять, контроли-
ровать и корректировать 
деятельность; исполь-
зовать все возможные 
ресурсы для достиже-
ния поставленных це-
лей и реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии 
в различных ситуациях

профилактики преду-
преждения заболеваний, 
связанных с учебной 
и производственной дея-
тельностью.
ПРб 04. Владение физи-
ческими упражнениями 
разной функциональной 
направленности, исполь-
зование их в режиме 
учебной и производствен-
ной деятельности с целью 
профилактики переутом-
ления и сохранения высо-
кой работоспособности

ОПД и/или ПМ —  
дидактические единицы ООД — дидактические единицы

Все виды УП и ПП — 
ДЕ: инструктаж по орга-
низации рабочего места 
и безопасности труда. 
Выполнение комплекс-
ной работы 

Физическая культура — ДЕ: комплексы упражнений производственной гим-
настики для основных видов профессиональной деятельности, определение 
специфики их функциональной направленности; правила и способы пла-
нирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 
общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности

Варианты междисциплинарных заданий
Комплекс 1
1. Упр. сидя. Крепко зажмурить глаза на 3–5 сек. Затем открыть их на 3–5 сек.
Упражнение укрепляет мышцы век, способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц глаза.
2. Упр. сидя. Быстро моргать в течение 1–2 мин.
Упражнение способствует улучшению кровообращения.
3. Упр. стоя: 1) смотреть вдаль прямо перед собой 2–3 сек.;
2) поставить палец руки по средней линии лица на расстоянии 25–30 см от глаз, перевести взор на конец 
пальца и смотреть на него 3–5 сек.;
3) опустить руку.
Повторить 10–12 раз.
Упражнение снижает утомление аккомодационной мышцы и облегчает зрительную работу на близком рас-
стоянии.
4. Упр. сидя. Закрыть веки и массировать их с помощью круговых движений пальца (верхнее веко — от 
носа к наружному краю глаза, нижнее веко — от наружного края к носу, затем наоборот). В течение 1 мин.
Упражнение расслабляет мышцы и улучшает кровообращение глаза.
5. Упр. стоя. Голова неподвижна. Отвести полусогнутую правую руку в сторону, медленно передвигать 
указательный палец справа налево и следить глазами за пальцем. Повторить 10–12 раз.
Упражнение укрепляет мышцы глаз горизонтального действия и совершенствует их координацию.
6. Упр. стоя. Голова неподвижна. Поднять полусогнутую правую руку вверх и, медленно передвигая указа-
тельный палец сверху вниз, следить за ним глазами, медленно передвигать палец снизу вверх и следить за 
ним глазами. Повторить 10–12 раз.
Упражнение укрепляет мышцы глаз вертикального действия и совершенствует их координацию.
7. Упр. сидя: 1) тремя пальцами каждой руки слегка нажать на верхнее веко соответствующего глаза, 2) 
через 1–2 сек. снять пальцы с век. Повторить 3–4 раза.
Упражнение улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.
Комплекс 2
1 и 2 упражнения те же, что и в комплексе 1.
3. Упр. сидя: 1) смотреть вдаль прямо перед собой 2–3 сек.
2) перевести взор на кончик носа на 3–5 сек.
Повторить 6–8 раз.
Упражнение развивает способность длительно удерживать взор на близких предметах.

Продолжение таблицы 17
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4. Упр. то же, что и в комплексе 1.
5. Упр. стоя. Голова неподвижна. Поднять полусогнутую правую руку вверх и, медленно передвигая ука-
зательный палец сверху вниз, следить за ним глазами, медленно передвигать палец снизу вверх и следить 
за ним глазами. Повторить 10–12 раз.
Упражнение укрепляет мышцы глаз вертикального действия и совершенствует их координацию.
6. Упр. стоя. Голова неподвижна. Поднять глаза кверху, опустить их книзу, повернуть глаза в правую сто-
рону, повернуть глаза в левую сторону. Повторить 6–8 раз.
Упражнение совершенствует сложные движения глаз.
7. Упр. то же, что и в комплексе 1.
Комплекс упражнений для тренировки вестибулярного аппарата
Исходное положение — ноги прямо, пятки вместе, руки опущены.
1. Наклон головы вниз — выдох, поднять голову вверх — вдох.
2. Повороты головы влево, вправо (10–15 раз).
3. Наклоны головы к левому плечу, исходное положение, наклоны к правому плечу (10–15 раз).
4. Круговое движение головой слева направо и справа налево. Опуская голову, сделать выдох, поднимая — вдох.
Через 8–10 дней занятий следует ввести следующие дополнительные упражнения.
Исходное положение: руки опущены, ноги шире плеч.
5. Вдох. Выдыхая, наклонитесь к левой ноге, потянитесь к ней руками, вернитесь в исходное положение. 
То же — к правой ноге.
6. Руки на поясе — вдох; поверните туловище вправо — выдох. То же влево.
7. Руками возьмитесь за сиденье стула, отведите туловище назад — вдох, вернитесь в исходное положе-
ние — выдох.
Каждое упражнение повторите 8–10 раз. Упражнения делаются в спокойном равномерном темпе, без рыв-
ков. Дыхание должно быть спокойным, через нос. Через 10 дней занятий этот комплекс упражнений вы-
полняйте в положении стоя, ноги на ширине плеч, держась рукой за спинку стула. Через 20 дней при отсут-
ствии отрицательных явлений можно обойтись без помощи стула, стоя без поддержки. 
На этом этапе занятий можно добавить следующие упражнения. 
Исходное положение: ноги шире плеч, руки опущены.
8. Руки поднимите вверх — вдох, наклонитесь вперед, стараясь коснуться руками пола — выдох. Дыхание 
ритмичное, через нос. На начальном этапе упражнение выполняется с открытыми глазами, затем с закрытыми.
9. Руки на поясе, вращение туловища сначала вправо, затем влево. Нагибая туловище вниз, сделайте выдох, 
выпрямляя — вдох.
10. Руки сожмите в кулаки и согните в локтях. Выбросьте правую руку с силой вперед и влево (голова и ту-
ловище при этом совершают полуоборот влево), возвращая правую руку в исходное положение, выбросьте 
с силой левую руку.
Дыхание произвольное. На начальном этапе упражнение выполняется с открытыми глазами, затем с закрытыми. 
Каждое упражнение следует выполнять 8–10 раз.
После того как упражнения освоены, в комплекс упражнений надо включить ходьбу. Следует пройти 
2 метра вперед и, не оборачиваясь, пройти столько же назад (пройти два раза). Ходят сначала с открытыми, 
а затем с закрытыми глазами. После того как устойчивость достигнута, переходят к ходьбе с закрытыми 
глазами как вперед, так и назад. Постепенно количество повторений увеличивают до 10 раз. Для трени-
ровки вестибулярного аппарата используют различные тренажеры, качели, кресла-качалки, вращающиеся 
стулья. Тренировка вестибулярного аппарата нужна всем, особенно работникам таких профессий, как лет-
чики, космонавты, верхолазы, сварщики и т. д.

Таблица 18
Результаты интеграции физической культуры 

и учебной/производственной практики (вариант 2)
ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные  
результаты

Метапредметные  
результаты

Предметные  
результаты

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов

ЛР 05. Сформирован-
ность основ саморазви-
тия и самовоспитания

МР 01. Умение самосто-
ятельно определять цели 
деятельности и составлять

ПРб 01. Умение использо-
вать разнообразные фор-
мы и виды физкультурной

Окончание таблицы 17
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ФГОС СПО ФГОС СОО
ее достижения, опреде-
ленных руководителем.
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, осу-
ществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию соб-
ственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы

в соответствии с общече-
ловеческими ценностями 
и идеалами гражданско-
го общества; готовность 
и способность к само-
стоятельной, творческой 
и ответственной деятель-
ности.
ЛР 11. Принятие и реали-
зация ценностей здоро-
вого и безопасного обра-
за жизни, потребности 
в физическом самосовер-
шенствовании, заняти-
ях спортивно-оздорови-
тельной деятельностью, 
неприятие вредных при-
вычек: курения, употре-
бления алкоголя, нарко-
тиков.
ЛР 12. Бережное, ответ-
ственное и компетентное 
отношение к физическо-
му и психологическому 
здоровью, как собствен-
ному, так и других людей, 
умение оказывать первую 
помощь

планы деятельности; са-
мостоятельно осуществ-
лять, контролировать 
и корректировать дея-
тельность; использовать 
все возможные ресурсы 
для достижения постав-
ленных целей и реализа-
ции планов деятельнос-
ти; выбирать успешные 
стратегии в различных 
ситуациях.
МР 03. Владение навыка-
ми познавательной, учеб-
но-исследовательской 
и проектной деятельнос-
ти, навыками разрешения 
проблем; способность 
и готовность к самостоя-
тельному поиску методов 
решения практических 
задач, применению раз-
личных методов позна-
ния

деятельности для органи-
зации здорового образа 
жизни, активного отды-
ха и досуга, в том числе 
в подготовке к выполне-
нию нормативов Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и оборо-
не» (ГТО).
ПРб 02. Владение совре-
менными технологиями 
укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания ра-
ботоспособности, профи-
лактики предупреждения 
заболеваний, связанных 
с учебной и производст-
венной деятельностью.
ПРб 03. Владение основ-
ными способами самокон-
троля индивидуальных 
показателей здоровья, 
умственной и физической 
работоспособности, фи-
зического развития и фи-
зических качеств

ОПД и/или ПМ —  
дидактические единицы ООД — дидактические единицы

Все виды УП и ПП — 
ДЕ: инструктаж по орга-
низации рабочего места 
и безопасности труда; 
выполнение комплексной 
работы 

Физическая культура — ДЕ: роль физической культуры в научной организа-
ции труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации ра-
ботоспособности, предупреждении раннего старения и длительном сохранении 
творческой активности; влияние оздоровительных систем физического воспи-
тания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний 
и вредных привычек; индивидуальные особенности физического и психическо-
го развития

Варианты междисциплинарных заданий
Темы междисциплинарных индивидуальных проектов, рефератов. 
1. Роль физической культуры в профилактике профессиональных заболеваний сварщиков.
2. Профилактика или лечение профессиональных заболеваний — за чем будущее?
3. Вредные привычки и профессия «Сварщик».
4. Способы предупреждения раннего старения.
5. Роль физической культуры в научной организации труда.
6. Здоровое питание для сварщиков.
7. Вредные привычки — угроза здоровью.
8. Физическая культура в профессиональной деятельности и быту студентов.
9. Основы здорового образа жизни.
10. Влияние производственных факторов на состояние здоровья сварщиков и др.

Окончание таблицы 18

Междисциплинарные связи значительно 
оживляют преподавание, стимулируют познава-
тельную активность студентов.

Е. А. Фурасова, преподаватель астроно- 
мии ГБПОУ «Челябинский техникум про- 

мышленности и городского хозяйства 
им. Я. П. Осадчего»

— Основные проблемы заключаются в том, 
что не только предметное содержание дисци-
плины «Астрономия» не связано с содержанием 
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абсолютного большинства профессий и спе-
циальностей СПО, но и наполнение практи-
ческих заданий профессиональной тематикой 
является в большинстве случаев затрудни-
тельным. Тем не менее попытаемся выпол-
нить интеграцию на примере специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудова-
ния и систем газоснабжения (табл. 19).

Пример. Специальность 08.02.08 Мон-
таж и эксплуатация оборудования и сис-
тем газоснабжения (технологический про-
филь).

Таблица 19
Интеграция астрономии и ОПД

ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные  
результаты 

Метапредметные  
результаты 

Предметные  
результаты 

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, эффек-
тивно взаимодействовать 
с коллегами, руководст-
вом, клиентами.
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на го-
сударственном языке 
Российской Федерации 
с учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста.
ПК 3.5. Осуществлять 
руководство другими 
работниками в рам-
ках подразделения при 
выполнении работ по 
эксплуатации систем 
газораспределения и га-
зопотребления

ЛР 13. Осознанный вы-
бор будущей профессии 
и возможностей реализа-
ции собственных жизнен-
ных планов; отношение 
к профессиональной де-
ятельности как возмож-
ности участия в решении 
личных, общественных, 
государственных, обще-
национальных проблем.
ЛР 04. Сформирован-
ность мировоззрения, 
соответствующего совре-
менному уровню разви-
тия науки и общественной 
практики, основанного на 
диалоге культур, а также 
различных форм общест-
венного сознания, осозна-
ние своего места в поли-
культурном мире

МР 03. Владение навы-
ками познавательной, 
учебно-исследователь-
ской и проектной дея-
тельности, навыками 
разрешения проблем; 
способность и готов-
ность к самостоятельно-
му поиску методов реше-
ния практических задач, 
применению различных 
методов познания

ПРб 01. Сформирован-
ность представлений 
о строении Солнечной 
системы, эволюции звезд 
и Вселенной, простран-
ственно-временных мас-
штабах Вселенной

ОПД и/или ПМ —  
дидактические единицы ООД — дидактические единицы (далее ДЕ)

ОП.06 Основы гидравли-
ки, теплотехники и аэро-
динамики — ДЕ: гидрав-
лический расчет короткого 
трубопровода; гидравли-
ческий расчет длинного 
трубопровода; гидравли-
ческий удар в трубопро-
водах; гидравлический 
расчет газопроводов при 
больших и малых перепа-
дах давления 

УД Астрономия — ДЕ: определение расстояния до звезд, параллакс; двойные 
и кратные звезды; звезды и созвездия; небесные координаты; звездные карты; 
методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров; ма-
лые тела Солнечной системы 

Варианты междисциплинарных заданий
1. Выполнить индивидуальный проект на одну из предложенных тем: «Использование аэро- и космических 
снимков в строительстве»; «Классификация и применение теодолитов в астрономии и строительстве» и др.
2. Провести ролевую игру «Астрономический бой», «Возвращение на Землю».
Результатами контроля с учетом профиля станет владение навыками использования приборов и инструмен-
тов (например, теодолита), применяемых при измерении линий, углов и отметок в астрономии и геодезии.
3. Выполнить задания, ответить на вопросы:
– определите географическую широту места наблюдения по высоте Солнца в полдень при помощи 
теодолита;
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ФГОС СПО ФГОС СОО
– опишите, как координаты Солнца будут меняться в процессе его движения над горизонтом в течение суток;
– изучите назначение, устройство теодолита и заполните таблицу;

Назначение Устройство Система осей Отсчетные  
приспособления

– определите приблизительно с помощью угольника (можно использовать другие подручные средства) 
высоту Солнца в полдень, используя эфемериды, рассчитайте широту места наблюдения;
– изучите контрольно-измерительные приборы, применяемые в системах навигации;
– изучите применение ИСЗ для ориентирования на местности и др.

Окончание таблицы 19

Таким образом, астрономия — это необычай-
но важная наука, которая может помочь в разных 
жизненных ситуациях, в том числе и в освоении 
профессии/специальности. 

Е. П. Савенкова, преподаватель основ без-
опасности жизнедеятельности ГБПОУ «Челя-
бинский техникум промышленности и город-
ского хозяйства им. Я. П. Осадчего»

— Задачи освоения ООД «Основы без-
опасности жизнедеятельности» в соответствии 
с Методиками следующие:

 – воспитание у студентов ответственности 
за личную безопасность в быту и на рабочем 
месте, безопасность общества и государства; 
ответственного отношения к личному здоровью 
как индивидуальной, профессиональной и обще-
ственной ценности; ответственного отношения 
к сохранению окружающей природной среды 
как основы в обеспечении безопасности жизне-
деятельности личности, общества и государства;

 – развитие у студентов духовных и физиче-
ских качеств личности, обеспечивающих без-
опасное поведение в условиях опасных и чрез-
вычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера, а также в условиях 
профессиональной деятельности; потребности 
вести здоровый образ жизни для поддержания 
высокой работоспособности; необходимых мо-

ральных, физических и психологических ка-
честв для выполнения конституционного долга 
и обязанности гражданина России по защите 
Отечества;

 – освоение знаний: о безопасном поведении 
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального харак-
тера, а также в условиях профессиональной де-
ятельности; о государственной системе защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуа-
ций мирного и военного времени, в том числе 
на объектах профессиональной деятельности;

 – формирование умений: оценки ситуаций, 
опасных для жизни и здоровья; безопасного по-
ведений в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
использования средств индивидуальной и кол-
лективной защиты; оказания первой помощи 
при неотложных состояниях.

И вновь акцент сделан на профессионально 
ориентированном содержании. Рассмотрим ва-
риант интеграции ОБЖ и ОПД/ПМ на примере 
профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслу-
живанию инженерных систем жилищно-комму-
нального хозяйства (табл. 20).

Пример. Профессия 08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства (техноло-
гический профиль).

Таблица 20
Интеграция ОБЖ и ПМ

ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК и ПК Личностные  
результаты 

Метапредметные  
результаты 

Предметные  
результаты 

ОК 06. Проявлять гра-
жданско-патриотическую 
позицию, демонстриро-
вать осознанное поведе-
ние на основе традици-
онных общечеловеческих 
ценностей

<должны отражать…>
ЛР 01. Российскую гра-
жданскую идентичность, 
патриотизм, уважение 
к своему народу, чувство 
ответственности перед 
Родиной, гордости за свой

МР 01. Умение само-
стоятельно определять 
цели деятельности и со-
ставлять планы деятель-
ности; самостоятельно 
осуществлять, контроли-
ровать и корректировать

ПРб 02. Знание основ го-
сударственной системы, 
российского законода-
тельства, направленных 
на защиту населения от 
внешних и внутренних 
угроз
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ФГОС СПО ФГОС СОО
ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно дейст-
вовать в чрезвычайных 
ситуациях.
ПК 1.1. Осуществлять 
техническое обслужива-
ние в соответствии с зада-
нием (нарядом) системы 
водоснабжения, водоотве-
дения, отопления объек-
тов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.
ПК 1.2. Проводить ре-
монт и монтаж отдельных 
узлов системы водоснаб-
жения, водоотведения.
ПК 1.3. Проводить ре-
монт и монтаж отдель-
ных узлов системы ото-
пления

край, свою Родину, прош-
лое и настоящее много-
национального народа 
России, уважение госу-
дарственных символов 
(герб, флаг, гимн).
ЛР 02. Гражданскую 
позицию как активного 
и ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои консти-
туционные права и обя-
занности, уважающего 
закон и правопорядок, 
обладающего чувством 
собственного достоинства, 
осознанно принимающего 
традиционные националь-
ные и общечеловеческие 
гуманистические и демо-
кратические ценности.
ЛР 03. Готовность к слу-
жению Отечеству, его за-
щите

деятельность; исполь-
зовать все возможные 
ресурсы для достиже-
ния поставленных це-
лей и реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии 
в различных ситуациях. 
МР 07. Умение само-
стоятельно оценивать 
и принимать решения, 
определяющие страте-
гию поведения, с учетом 
гражданских и нравст-
венных ценностей

ПРб 10. Знание основ 
обороны государства и во-
инской службы: законо-
дательство об обороне 
государства и воинской 
обязанности граждан; пра-
ва и обязанности гражда-
нина до призыва, во время 
призыва и прохождения 
военной службы, уставные 
отношения, быт военно-
служащих, порядок несе-
ния службы и воинские 
ритуалы, строевая, огневая 
и тактическая подготовка.
ПРб 11. Знание основных 
видов военно-профес-
сиональной деятельнос-
ти, особенностей прохо-
ждения военной службы 
по призыву и контракту, 
увольнения с военной 
службы и пребывания 
в запасе

ОПД и/или ПМ —  
дидактические единицы ООД — дидактические единицы

ПМ.01. Поддержание 
рабочего состояния обо-
рудования систем водо-
снабжения, водоотведения, 
отопления объектов жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства — ДЕ: основы «бе-
режливого производства», 
повышающие качество 
и производительность тру-
да на объектах жилищно-
коммунального хозяйства

ОБЖ — ДЕ: Окружающая среда: природная, техногенная, социальная, произ-
водственная. Виды негативных факторов по происхождению: природные, био-
логические, экологические, техногенные, социальные и антропогенные.
Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. Глобальное 
и региональное загрязнение среды (водной, воздушной, почв) объектами эко-
номики (энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства). Тех-
ногенные аварии. Социальные и антропогенные факторы техногенных аварий. 
Глобальная инфантилизация, низкий профессионализм персонала как фактор 
ЧС разного происхождения. Умение организовать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных си-
туаций

Варианты междисциплинарных заданий
1. Написание эссе «Я как гражданин (профессионал) на военных сборах».
2. Создать презентацию по теме «Государственные символы России».
3. Решить ситуационные следующие задачи.
3.1. В результате аварии на очистном сооружении в городской водопровод попало значительное количество 
хлора. Возникла угроза массового поражения населения. К какому типу по масштабам распространения 
относится данная ЧС? Как вы оцените это происшествие?
3.2. Используя психологическую классификацию воинских должностей, определите, на какие должности 
может быть назначен гражданин И., если он не имеет развитых организаторских способностей, но в его 
профессионально-психологической характеристике указано, что его психологические качества следую-
щие: «Точность и быстрота зрительного (слухового) восприятия, точный глазомер. Быстрота мышления, 
умение выделить в информации главное. Координация движений руками».
4. Подготовить доклад, реферат, сообщения на одну из предложенных тем: «Техногенные аварии в отрасли 
ЖКХ», «Негативные факторы отрасли ЖКХ» и др.
5. Написать индивидуальный проект на одну из предложенных тем: «Бережливое производство, повышающее 
качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства»; «Организация рабо-
чего места слесаря-сантехника в соответствии с основными принципами бережливого производства» и др.

Окончание таблицы 20
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Дискуссионный клуб

Это один из возможных вариантов интегра-
ции ОБЖ и ПМ в рамках освоения профессии 
«Мастер по ремонту и обслуживанию инженер-
ных систем жилищно-коммунального хозяй-
ства», но в целом ООД «Основы безопасности 
жизнедеятельности» имеет высокий потенциал 
использования ее содержания в освоении и дру-
гих профессий/специальностей.

Таким образом, интеграция содержания об-
щеобразовательных учебных предметов с дисци-
плинами общепрофессионального цикла и про-
фессиональными модулями позволит достичь 

оптимизации образовательного процесса, 
сокращения сроков изучения близкого/род-
ственного материала и в конечном результа-
те повышения качества образования. Обще- 
образовательная подготовка в пределах осво-
ения программы среднего профессионально-
го образования сегодня приобретает особую 
нагрузку — формирование необходимых об-
щекультурных и профессиональных компе-
тенций, самоопределение, социализацию, раз-
витие индивидуальности и самоактуализацию 
студентов. 

Материал к публикации подготовила  
Н. В. Задорожная, заместитель директора 

по учебно-методической работе ГБПОУ 
«Челябинский техникум промышленности 

и городского хозяйства им. Я. П. Осадчего», 
кандидат филологических наук
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